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MEMORY EFFECTS IN THE PHYSICAL MANY-BODY SYSTEMS 

 
Historically, memory entity has implied memorization, storage and following individual 

reproduction processes. I.e., primarily living creatures (human being specifically) are presumed to 
possess memory. 

Meanwhile, quite recently it became obvious that couple of other, very different, objects and 
systems do possess this (or very similar) property. 

First of all, it concerns social systems [1]. Development process of particular group, ethnic 
group, state and humankind, in general, is defined by the past as well as by the present. In order to 
understand this, you have to ask yourself one question: “Where this «present» comes from? One 
second, one hour, one year, several centuries ago?” Even one’s experienced moment becomes past 
immediately. 

Besides that, enormous number of non-living nature objects are discovered to have signs of 
memory. And this fact is no surprise, because, probably, it is difficult to define strict division 
between the objects of living and non-living character. It is rather artificial and vague [2]. 

Let’s make as example of memory effects creation in physical macroscopic systems. We just 
mention Boltzman inheritage principle, which was mathematically developed Volterra in the end of 
XIX century [3]. It’s entity is to follows. Let some physical or mechanical process to be defined by 
influence, i.e., by definition of the function u( ), ),( t . Considered body or system reaction is 
defined by some V(t) function. In general V( ) magnitude at present moment of time t is defined 
not only by magnitude of V(t) at t, but by  whole story of changes of V(t) function at 
abovementioned period of time. They say, V( )  is functional of V(t). If properties of the material 
don’t change in time, the most formula for functions V(t) is 

 
t

dVtKtVtu
0

.)()()()(                                             (1) 
The function )( tK  is the inheritage kernel. It characterized level of «forgetfulness» of those 

influences at t time, which were made at   time. Connection laws like (1) define what is called 
viscoclasticity, viscoplasticity or inherited elasticity in solid state mechanics. 

Before that we’re discussed macroscopic body of non-living nature. Nevertheless, as recent 
investigations are discovered, memory effects show up on microscopic (atomic and molecular) 
level. In principle we can talk of molecular memory. It’s presence regulates some peculiarities of 
the progress of different irreversible processes, for example: magnetic, dielectric, vibrational, 
structural relaxation, phenomena like viscosity, diffusion, thermoconductivity, etc. 

During investigation and description of molecular memory effects  most often terms of 
Markovian and non-Markovian random processes are used. They come to Physics from 
Mathematics, where they firstly were introduced by Russian scientist Markov in article [4], which 
was for the first time published in Kazan in the beginning of XX century. 

Markovian process is characterized by the fact, that at given time t probability of magnitude of 
the variable doesn’t depend on prehistory system development, but fully depend on the magnitude 
of the variable at present time. Processes, which post-influence effects are seen, are referred to non-
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Markovian as well. This incorporates with the fact that state of the system is defined by its whole 
evaluation from initial to final state. 

The mathematical basis for constructing such equations was laid in the works Zwanzig [5] and 
Mori [6]. The developed procedure allows them to build for the study of the time correlation 
function a(t) an infinite chain of coupled non-Markovian kinetic equations of the following form 

 
t

dtaM
dt
da

0
1

2
0 ,)()(                                                (2) 

 
t
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dt
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Where )(iМ  -  i-th order memory functions, taking into account the effects of molecular 
memory. 

The main problem with this approach is how to closure of an infinite chain of kinetic equations. 
For this purpose, the memory model functions, mode-coupling approximation of interacting 
modes, correlation and quasi-hydrodynamic approximation, as well as self-consistent approach 
generalizing some of them [7-11]. 

The results of the research allowed, in particular, to explain a number of different flow 
characteristics of irreversible processes: magnetic, dielectric, vibrational, structural relaxation, as 
well as phenomena such as viscosity, diffusion, thermal conductivity, and many others (see, for 
example, references in [11]). 

Moreover, currently non-Markovian approach is becoming increasingly common, not only in 
physics but also in several other areas of human knowledge, such as chemistry, biology, medicine, 
geology, etc. This allowed the authors of [12, 13] to call it a new scientific paradigm. 
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АКТИВИЗАЦИЯ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА 
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПРИ ПОМОЩИ ИГРЫ 

 
Современному обществу необходимы люди, которые способны самостоятельно решать 

возникающие перед ними вопросы, и умеющие найти творческий подход к своей работе, то 
есть не только воспринимать происходящие в обществе изменения, но и самим принимать 
в них активное  участие, создавать новое и вносить изменения. И поэтому, главное место в 
образовании отводится начальному звену, так как именно в младшем школьном возрасте 
начинается развитие способностей, склонностей, интересов учащихся. 

Перед тем как ребенок поступает в школу ведущим видом его деятельности ребенка 
является игра. С началом обучения в школе на смену игровой приходит учебная 
деятельность. Игра же становится одной из вспомогательных форм обучения младших 
школьников, которая способствуют формированию учебной деятельности и помогает 
активизировать познавательную деятельность учащихся. При использовании игровых 
моментов в начальной школе решается ряд вопросов: 

– место занимательности на уроке; 
– целесообразность ее использования; 
– методика проведения; 
– систематизация игр, которые требуют разрешения [1, с. 15]. 
Учебная деятельность – это особый вид деятельности, который отличается от других. 

Ребенок под руководством учителя учится оперировать научными понятиями. Результатом 
учебной деятельности является развитие ребенка, приобретение им новых способов 
действий с научными понятиями. В ней ребенок овладевает отдельными способами 
учебных действий, у него развиваются познавательные интересы и формируется 
социальная активность. 

Существует многообразие деятельностей, в которые включается ребенок. Одной из них 
является – игра, занимающая составную часть деятельности. В школьном обучении работы 
с детьми наибольшее распространение получили – дидактические игры. Главной задачей 
школы является обучение детей и их развитие, а дидактические игры в большей степени 
способствуют этому. С помощью игры возможно увлечь ребенка в мир знаний и 
нравственных переживаний, сделать его активным учеником и творцом урока. Игра 
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соответствует активной природе младшего школьника, и поэтому детям нравится 
включение в учебную часть игровых моментов. Знания становятся понятны ребенку в том 
случае, если усвоение их происходит активно, если он заинтересован в их получении [3, с. 
21].  

В ходе игры учащиеся с интересом выполняют различные упражнения, где им самим 
приходится сравнивать, выполнять арифметические действия, тренироваться в устном 
счете, решать задачи. Игра ставит учащихся в условие поиска, пробуждает интерес к 
победе, тем самым, дети стремятся быть быстрыми, находчивыми, четко выполнять 
задания, соблюдая правила игры. 

Включение в урок игровых моментов делает процесс обучения интересным и 
занимательным, облегчает преодоление трудностей в усвоении материала. Разнообразные 
игровых действий усиливается интерес детей. 

Игра на уроке помогает сделать обобщение, осознать правило, которое только что 
изучили, закрепить, повторить полученные знания в системе, новых связях, что содействует 
более глубокому усвоению пройденного. 

Можно выделить условия повышения эффективности использования игры на уроках 
математики, которые способствуют активизации познавательной деятельности младших 
школьников: 

1. Учет возрастных особенностей. 
2. Использование материала различной степени трудности. 
3. Построение нетрадиционных уроков. 
4. Использование простой и емкой наглядности. 
5. Применение игр-соревнований. 
6. Применение задач в стихах [ 2, с.36 ]. 
Соблюдение данных условий позволит разнообразить работу на уроке и сделать 

использование игровых моментов наиболее эффективными, что оказывает большое 
влияние на формирование учебной деятельности младших школьников и активизирует их 
мыслительную деятельность. 

Таким образом, умелое использование занимательного материала повышает 
эффективность учебно-воспитательного процесса. У учащихся увеличивается скорость и 
гибкость мышления. Воспитывается любовь к математике, к решению неординарных задач. 

Использовать занимательный материал можно в разных направления: по отработке 
какого-то конкретного навыка или умения, или же на разных этапах урока. Включение в 
урок дидактических игр, уроков-путешествий, веселых задач в стихах, математических 
загадок, сказочных задач, задач занимательного характера: головоломки, кроссворды и 
логические задачи способствуют активизации мыслительной деятельности учащихся. Но 
следует помнить о том, что  "Не бери игру на урок, для того чтобы развлечься. Все на уроке 
должно быть логически связано с темой и помогать раскрывать цели и задачи урока". 

 
Список использованной литературы: 

1. Арутюнян Ж.В. Взаимосвязь учебной и игровой деятельности в обучении младших 
школьников. – М., 1988. – 112 с. 

2. Волкова С.И., Столярова Н.Н. Развитие познавательных способностей у детей на 
уроках математики. – М., 1994. . – 63 с. 

3. Истомина Н.Б. Активизация учащихся на уроках математики в начальных классах. – 
М., 1985. – 64 с. 

 © Н.Г.Шмелёва, А.А.Данилова, 2015 
 



7

УДК 51 
Н.Ю. Машутина 

студент, факультета педагогики и психологии, 2 курс, группа НО-21 
Н.Г. Шмелёва 

К. физ.- мат. н., доцент 
Башкирский государственный университет, 

 Г. Стерлитамак, Российская Федерация 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ 

 
В настоящее время педагоги осуществляют поиск наиболее эффективных методов 

обучения для активизации и развития у обучающихся познавательного интереса к 
содержанию обучения. Большое количество вопросов связано с использованием на уроках 
занимательного материала, в том числе дидактических игр. 

Ш.А. Амонашвили  в своей работе «В школу – с шести лет» рассматривает  проблему 
использования игры на уроках: «Дидактическая игра, если не делать из неё самоцель, 
может выполнить свою исключительную роль усиления сложного процесса учения, 
ускорения развития» [1, с. 160]. 

Из всего существующего многообразия различных видов игр именно дидактические 
игры самым тесным образом связаны с учебно-воспитательным процессом. Дидактическая 
игра – современный и признанный метод обучения и воспитания, обладающий 
образовательной, развивающей и воспитывающей функциями, действующими в 
органическом единстве. Они используются в качестве одного из способов обучения 
различным предметам в начальной школе, в том числе особое место данные игры занимают 
на уроках математики. 

Благодаря использованию дидактических игр на уроках математики в начальной школе 
можно добиться более осознанных универсальных учебных действий. Дидактическая игра 
пробуждает детское воображение, создаёт позитивное настроение; она понятна и доступна 
каждому ребёнку. Положительные эмоции, возникающие во время игры, активизируют его 
деятельность, обеспечивают развитие произвольного внимания, памяти, способности 
сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы. 

Дидактические игры позволяют сделать работу на уроке индивидуальной: давать 
задания, посильные каждому отдельному обучающемуся, позволяя максимально развивать 
его способности. В играх, особенно коллективных, формируются и качества личности 
детей. Они учатся учитывать интересы своих товарищей, сдерживать свои желания, 
развивается чувство ответственности, воспитываются воля и характер [2, с. 3]. 

Примеры игр, проводимых в начальных классах на уроках математики: 
«Молчанка» – на доске или карточке записаны числа по кругу, а в центре знак действия. 

Учитель молча показывает на два числа и на кого-то из обучающихся. Он в свою очередь 
должен выполнить с ними определённое действие и назвать ответ. Остальные дети 
сообщают о правильности решения. 

«Головоломка» – на доске или карточке записаны примеры с пропущенными числами. 
Вместо одинаковых чисел нарисованы одни и те же фигуры. Задача в том, чтобы найти 
попущенные числа. 

«Космонавты» – класс делится на три экипажа по количеству рядов. На первой парте 
каждого ряда лежит ракета с выражениями. Число их соответствует числу членов экипажа 
и одинаково у каждого ряда. Учитель говорит: «Мы отправляется в космическое 
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путешествие. Первой взлетит та ракета, экипаж которой правильно и быстрее всех найдёт 
значения выражений. По сигналу учащиеся начинают решать примеры по очереди по 
одному примеру. Последний, решив, поднимает ракету. Решение проверяется и, если всё 
правильно, экипаж отправляется в космос. 

«Посади самолёт» – на доску прикреплены картинки с изображением самолётов со 
значениями выражений и записаны выражения. Выбираются «лётчики», которые выходят к 
доске и проводят стрелку от самолётика к выражению-аэродрому. 

«Какое число закрыто?» – учитель показывает карточку с тремя числами, где 
последнее является значением произведения двух первых.  Одно из них закрывается. Дети 
записывают или показывают закрытое число. Затем учитель открывает это число и все 
проверяют [3, с. 57]. 

Таким образом, дидактические игры особенно необходимы в обучении и воспитании 
детей младшего школьного возраста. Благодаря играм удаётся сконцентрировать внимание 
и привлечь интерес даже у самых несобранных обучающихся. Поначалу их увлекают лишь 
игровые действия, а затем и то, с какой целью была проведена та или иная игра. 
Постепенно у детей пробуждается интерес и к самому уроку математики, что является 
необходимым условием для успешного обучения. 

 
Список использованной литературы: 
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3. Перова М.Н.  Дидактические игры и упражнения по математике. – М.: Просвещение, 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ НЕСОБСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ В СРЕДЕ MATLAB 

 
Как известно, система Matlab является одной из наиболее мощных универсальных 

систем компьютерной математики. Возможности системы Matlab уникальны. Список 
основных функций Matlab (не включая специализированных функций пакетов 
расширений) содержит более 1000 наименований. Кроме встроенных процедур, система 
Matlab имеет чрезвычайно легкий в использовании язык программирования высокого 
уровня.[2, с. 16] 

Рассмотрим примеры использования Matlab для вычисления несобственных интегралов 
на уроках высшей математики. Для этого вначале выделим основные теоретические 
ведомости о несобственных интегралах и основных функциях Matlab, которые 
используются для решения интегралов данного вида.  

Как известно, к группе несобственных интегралов относятся интегралы с бесконечными 
пределами (несобственные интегралы 1 рода): 
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И интегралы с подынтегральными функциями, содержащими бесконечный разрыв в 
точке 0x  на интервале  21, xx (несобственные интегралы 2 рода): 
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С помощью   baxy ,,int  вычисляют определенный интеграл в Matlab, раскроем каждый  
этого оператора. 

  baxy ,,int , где: 
   xy подынтегральная функция; 
 ba, пределы интегрирования. 

Команда patch строит заполненные области. patch(X,Y,C) — создает закрашенный 
многоугольник, вершины которого заданы векторами X и Y в текущей системе координат, 
а спецификация окраски задана вектором цветовой палитры С. Можно также задавать цвет 
с помощью символьной переменной 'color' вида 'r', 'm', 'b', 'с', 'у'. X и Y могут быть 
матрицами; 

axis([xmin xmax ymin ymax])  или axis ([xmin, xmax, ymin, ymax]) - устанавливает нужный диапазон 
координат графика по осям х и y в Matlab. 

Рассмотрим схему определения сходимости несобственного интеграла и построение 
закрашенной области криволинейной трапеции. 

1. Объявляем символьную переменную syms x. 
2. Задаем подынтегральную функцию y=f(x). 
3. Задаем пределы интегрирования а - нижний предел, b - верхний предел. 
4. Осуществляется поиск точки разрыва функции и определяется, находятся ли они 

внутри интервала интегрирования.  
5. Строится график функции y=f(x). 
6. Включается сетка и режим hold on, который обеспечивает продолжение вывода 

графиков в текущее окно, что позволяет добавлять последующие графики к уже 
существующим.  

7. Задаем вектор значений по оси ОХ: xm=[x1:10^-3:x2]. 
Возможны следующие варианты: 
 Несобственный интеграл 1 рода. Если какой либо из пределов интегрирования 

или оба равны  тогда начальному х1  и/или конечному значению х 2  массива  xm 
присваивается конечное значение (можно 10,20,30 и т.д.). 
 Несобственный интеграл 2 рода. Если внутри интервала интегрирования 

находятся точка разрыва xr, тогда массив  xm разбивается на два массива xm1 и xm2. 
xm1=[x1:10^-3:xr-.0001] 
xm2=[xr+.0001:10^-3:x2] 
 Несобственные интегралы 1 и 2 рода.  Если внутри интервала интегрирования 

находятся точка разрыва xr и один из пределов интегрирования, например, верхний равен 
 , тогда массив  xm разбивается на два массива xm1 и xm2, которые принимают вид: 

xm1=[x1:10^-3:xr-.0001] 
xm2=[xr+.0001:10^-3:20] 
8. Вычисляется массив значений по оси ОY: ym=subs(y,x,xm). Если создано 

несколько массивов xmn, то массивов ym создается столько же. 
9. Задается цвет заливки ( например c=[0 1 0]). 
10.  С помощью оператора patch выполняем заливку площади криволинейной 

трапеции.  
11.  Если необходимо с помощью оператора axis устанавливается масштаб. 
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Рассмотрим примеры решения задач несобственных интегралов с высшей математики, 
при решении которых можно использовать среду Matlab.   

Пример №1 
 Определить сходится или расходится интеграл, если интеграл сходится 

определить его значение;  
 построить график подынтегральной функции; 
 закрасить область криволинейной трапеции; 
 подобрать масштаб графика. 

dx
x

x

 

1
4

3 1  

Решение 
>> syms x 
>> y=(x^3+1)/x^4; 
>> a=1;b=inf; 
>> int(y,a,b) 
 ans =inf 
Интеграл расходится, так как равен inf. 
 >> solve(x^4) 
 ans =  
[ 0] 
[ 0] 
[ 0] 
[ 0] 
 >> xm=[a:10^-3:10];ym=subs(y,x,xm);c=[0 1 0]; 
>> ezplot(y) 
>> grid on;hold on; 
>> patch([a xm 10],[0 ym 0],c) 
>> axis([0 10 0 2]) 
 

 
Рис. 1 

 
Пример №2 
 Определить сходится или расходится интеграл, если интеграл сходится 

определить его значение;  
 построить график подынтегральной функции; 
 закрасить область криволинейной трапеции; 
 подобрать масштаб графика. 

dx
x

x




2

0
2

3

4
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Решение 
>> syms x 
>> y=x^3/sqrt(4-x^2); 
>> a=0;b=2; 
>> int(y,a,b) 
 ans =16/3 
 Интеграл сходится 
>> solve(4-x^2) 
 ans = 
 [  2] 
[ -2] 
 >> xm=[a:10^-3:b-.00001];ym=subs(y,x,xm);c=[0 1 0]; 
>> ezplot(y) 
>> grid on;hold on; 
>> patch([a xm b-.00001],[0 ym 0],c) 
>> axis([a b+1 0 50]) 
 

 
Рис. 2 

 
Список использованной литературы: 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ АНАЛИЗА 
АССОЦИАЦИЙ 

 
Рассмотрим критерий, который называется TDT (transmission disequilibrium test) [1, c. 

120]. TDT – статистика определяется как величина  
2112

2
1221

tt
ttTDT



 , имеющая в 
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асимптотике распределение хи-квадрат с одной степенью свободы, когда маркерный локус 
и локус, контролирующий болезнь, не сцеплены. Переменная ijt  - это число родителей, 
передавших больному потомку аллель i , и не передавших аллель j . Является ли TDT  
тестом на сцепление или тестом на неравновесность и на сцепление, зависит от материала. 
Если выборка состоит из независимо выбранных потомков и их родителей, то TDT 
является тестом одновременно на сцепление и на неравновесность. Если же данные 
получены из одной большой родословной, в которой все больные особи получили аллель, 
вызывающий болезнь, от одного общего предка, то TDT является тестом только на 
сцепление.  Метод TDT учитывает только парность аллелей, но не парность родителей. Он 
предполагает, что передача аллелей от отца и от матери больного ребенка являются 
независимыми событиями.  Рассмотрим более общий метод [1, с. 121], не требующий 
предположения о независимости передачи родительских аллелей. Для того чтобы 
объяснить его, переформулируем сначала метод TDT в терминах правдоподобия. Пусть 
вероятности передачи аллелей 1B  и 2B  от родителя с генотипом 1B 2B  равны 12p  и 21p . 
Тогда функция правдоподобия, описывающая передачу аллелей от гетерозиготных 
родителей больным потомкам, равна 21211212 lnlnln ptptL  . Учитывая, что ,12112  pp  

легко получить ММП оценку 12p , равную 
2112

12

tt
t


. Величина функции правдоподобия в 

точке максимума равна    21122112212112121 lnlnlnln ttttttttL  , тогда как при нулевой 

гипотезе  5,02112  pp  она равна  
2
1lnln 21120 ttL  . Критерий отношения правдоподобия 

вычисляется как  01 lnln2 LL  . Здесь все еще игнорируется парная природа родительских 
данных.  Чтобы ее учесть, следует рассматривать не передачу отдельных аллелей от 
каждого из родителей, а передачу генотипов потомков от пары родителей. Если маркер 
тесно сцеплен с геном, контролирующим болезнь, то каждому маркерному генотипу можно 
приписать аналог пенетрантности, определенный как вероятность проявления болезни у 
индивида с данным маркерным генотипом. Обозначим эти пенетрантности 1211, ff  и 22f , а 

также 
11

12
12 f

fr   и 
11

22
22 f

fr  .  В трех типах браков 1111 BBBB  , 2211 BBBB   и 2222 BBBB   

получаются генетически мономорфные потомки, не различающиеся по своим генотипам. 
Поэтому эти браки не информативны для анализа нарушения трансмиссии. У родителей 

2111 BBBB   возможны два типа потомков и их вероятности равны 
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BBBBgбольнойBBgP p 
 ,  
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 .  

У родителей 2221 BBBB   также возможны два типа потомков и их вероятности равны 
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 , 
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 . У родителей 2121 BBBB   возможны три типа 

потомков и их вероятности равны  
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,/
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 . Имея данные о родителях и больных 

потомках, можно посчитать численности перечисленных семи групп. Тогда функция 
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правдоподобия выражается как сумма семи слагаемых, каждое из которых равно 
численности соответствующей группы, умноженной на логарифм ее вероятности.  
Максимизируя функцию правдоподобия, можно оценить оба параметра 12r  и 22r .  
Подставив эти параметры в выражение для функции правдоподобия, получим 1ln L , а 
повторив процедуру при нулевой гипотезе, получим 0ln L . Статистика  01 lnln2 LL   имеет 
распределение хи-квадрат с двумя степенями свободы, и служит критерием для проверки 
нарушения трансмиссии. Назовем этот тест общей формой TDT. Обычный TDT получается 
простой заменой 2

1222 rr  , так что все вероятности выражаются через один параметр, и 
принимают вид  
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 .   

Критерий, основанный на этих выражениях, эквивалентен обычному TDT. Это можно 
интерпретировать следующим образом. Когда 2

1222 rr  , то маркерные аллели передаются от 
двух родителей больному потомку независимо друг от друга. Если это условие 
выполняется, то обычный критерий TDT обладает большей мощностью, чем общая форма 
TDT, поскольку у него всего одна степень свободы. Если это условие не выполняется, то 
следует ожидать, что большая мощность будет у TDT, представленного в общем виде. 

Рассмотрим выборку [1, с. 124], состоящую из 100 больных детей и их родителей, у 
которых определены генотипы диалллельного маркера, которая представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Исходные данные 

Родители Потомки 
1/1 1/2 2/2 

11х11 22 0 0 
11х12 17 25 0 
11х22 0 7 0 
12х12 1 11 13 
12х22 0 1 1 
22х22 0 0 2 

    
Прежде всего, используя данные этой таблицы, сформируем новую таблицу 2, 

характеризующую трансмиссию аллелей. Значения, приведенные в этой таблице, можно 
использовать для вычисления различных статистик, позволяющих тестировать наличие 
аллельных ассоциаций. 
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Таблица 2. Распределение аллелей 
Переданные 

аллели 
Непереданные аллели Всего 

Аллель 1 Аллель 2 
Аллель 1 93 31 124 
Аллель 2 63 13 76 

Всего 156 44 200 
 

Критерий TDT  для рассматриваемого примера равен   89,10
3163

3163 2





TDT . Критерий 

,TDT  основанный на отношении правдоподобия равен   11,11lnln2 01  LL , где 

94ln9431ln3163ln63ln 1 L , а 
2
1ln94ln 0 L .  Вычислим критерий ,TDT  основанный на 

общей форме. Получим следующие оценки параметров: 04,5ˆ,73,1ˆ 2212  rr , которым 
соответствует функция правдоподобия .0,58ln 1 L  При нулевой гипотезе, когда 12212  rr
, 46,64ln 0 L . Тогда     92,1246,640,582lnln2 01  LL . Все три теста 
продемонстрировали наличие ассоциации между маркером и изучаемой болезнью. 
Разработано программное обеспечение, реализующее эти критерии на мобильных 
устройствах.  Данные критерии широко применяются и в других областях химии, биологии 
и медицины [2, с.760; 3, с. 17; 4, с. 112]. 
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аудиторию и не содержит ограничивающего контента.  
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Одна из базовых потребностей человека – потребность в общении: деловом, 
развивающем, досуговом, межличностном. Игра является естественной и гуманной формой 
обучения, развития и эффективной формой воздействия как такового. В последние 
десятилетия с ростом компьютеризации возник и развивается новый вид игр – 
компьютерные игры (КИ), которые получили широкое распространение. Современные КИ 
– яркий пример бурного развития информационных аудиовизуальных технологий XXI 
века. Невероятно популярные сейчас КИ в своем развитии прошли долгий путь от 
примитивных аркад до полноценных виртуальных миров типа The Witcher 3: Wild Hunt и 
MassEffect 3, для полноценного освоения которых требуется не один месяц «реального» 
времени. 

Современные КИ врываются в сопредельные общественные и культурные сферы – 
искусство, образование, этику, психологию, социальные коммуникации и даже спорт. 
Личностные особенности играющих в КИ, рассмотрены в работе Н.В.Омельченко [1]. С 
каждым годом популярность  КИ растет, все больше и больше разных возрастов играют в 
них, а производство новых игр превратилось в настоящую индустрию. 

Среди взрослого населения в последнее время можно наблюдать тенденцию увеличения 
популярности так называемых «олдскульных» игр – игр старого поколения, имеющих 
статус культовых, а для младшего поколения характерна потребность в простых играх. 

Игра “Space Invaders” была создана японским разработчиком компьютерных игр 
Томохиро Нисикадо. На проектирование ее и сопутствующего оборудования  Нисикадо 
потратил год, так как на тот момент в Японии мощность микрокомпьютеров была 
недостаточной для решения подобных задач. Продукт был выпущен в июне 1978 года на 
аркадных аппаратах. Игра быстро набрала популярность. На данный момент она является 
лучшей аркадной игрой по версии Книги рекордов Гиннесса [2]. 

Данная игра является одним из первых образчиков жанра «шутер». Несмотря на то, что 
по сегодняшним стандартам игра довольно проста, она является основоположницей 
современных игр и помогла игровой индустрии превратиться в одну из крупнейших в мире. 
Концепция геймплея в дальнейшем была перенята и усложнена во многих играх. 

Описание геймплея оригинальной игры «Space Invaders»: 
- игрок управляет пушкой, передвигая её горизонтально, в нижней части экрана с 

помощью клавиатуры; 
- целью игры является уничтожение трех рядов  из четырех инопланетянина в каждом. 

Они двигаются горизонтально и вертикально, по направлению к низу экрана; 
- после уничтожения всех захватчиков, уровень сложности повышается [2]. 
Анализ аналогов оригинальной игры Томохиро Нисикадо -  «Guwange» 1999 года 

производства компании Cave и «The Embodiment of Scarlet Devil» из игровой серии «Touhou 
Project» 2002 года производства компании «Team Shanghai Alice» позволил установить 
следующее. В аппаратном плане «Guwange» от первого скроллингового шутера отличалась 
тем, что она выходила для мобильных устройств и игровой приставки Xbox 360. Картинка 
стала более приближена к реальной. Экран был не статичным, а мог двигаться в 
зависимости от передвижения персонажа игрока. Также появились так называемые 
«специальные атаки», которые позволяли наносить условному противнику больший урон 
[3]. В «The Embodiment of Scarlet Devil» экран статичен. Также присутствуют «специальные 
атаки», которые стали занимать всю игровую площадь. 

Для персонального компьютера с операционной системой «Windows 8» компании 
«Microsoft» авторами статьи была разработана программа «Защитник», реализующая игру в 
жанре «скроллинговый шутер» (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Скриншот программы «Защитник» 

 
При проектировании  использовался объектно-ориентированный язык Java, что позволит 

в дальнейшем разработать игру, работающую на платформе «Android». В программе были 
использованы такие структуры данных, как массивы (массив объектов условных 
противников), файлы (картинки, аудиофайлы, текстовые документы). Для создания 
анимации была использована работа с потоками, также была реализована возможность 
просмотра послеигровой статистики [4]. В отличие от предыдущих аналогов, в игровой 
процесс была добавлена возможность стрельбы персонажа игрока по непрямой линии.  
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ОСВОИТЬ МАРС – БЫТЬ ПЕРВЫМ. 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПРО ПЛАНЕТУ МАРС 
 

Доказательством единства природы и человека является их общее свойство – 
распространяться и проникать во все точки Мирового пространства с его последующим 
освоением и заселением. В прошлом веке человек сделал новый шаг в своем развитии – 
начал освоение космоса (первый искусственный спутник Земли; первый полет человека 
вокруг Земли; первые шаги на Луне; пролет и изучение «Вояджером-2» планет, 
находящихся за поясом астероидов; посадка космических аппаратов на ближайшие 
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планеты – Марс и Венеру; успешное изучение планеты Марс марсоходами «Спирит», 
«Оппортьюнити» и «Кьюриосити»; посадка космического аппарата «Розетта» на комету – 
вот основные вехи в истории освоения человеком космического пространства). Мы в 
настоящее время являемся очевидцами экспансии человечества за пределы Земли. 

Но в XX веке наша цивилизация одновременно вошла в так называемый «век 
потребления», затормозив свое развитие. Истощение невозобновимых ресурсов, 
нерациональное их использование, ухудшающаяся экологическая ситуация во всех уголках 
планеты, неравномерное развитие стран нашего мира, локальные войны и споры – это 
глобальные проблемы человечества, которые растут большим темпом и грозят перерасти в 
катастрофы мирового масштаба. 

Время неумолимо движет нас вперед. Настало время человеку вспомнить, что он 
является частью природы, что каждый из нас несет ответственность перед нашей планетой. 
Взгляните на нашу планету – во что мы ее превратили! Пора осознать, что гибель планеты – 
это гибель нашей цивилизации. Всему этому может способствовать только новый толчок в 
развитии человечества. 

Этим толчком может стать – освоение новых космических пространств. 
В настоящее время ведущие космические 

агентства: «Роскосмос», «NASA» и «ESA», 
заинтересованы четвертой планетой Солнечной 
системы – Марс (рис. 1). Последние данные и 
исследования показывают, что планета Марс 
является наиболее доступным и более-менее 
пригодным для жизни человека космическим телом 
в Солнечной системе [1–3]. По-видимому, 
ближайшим этапом в космонавтике будет посадка 
человека на Марс и последующая его колонизация, 
включающая терраформирование планеты [2, 3]. 

На сегодняшний день мнение научного 
сообщества по поводу перспектив освоения Марса 
разделилось. Противники полета человека на Марс 
считают это вопросом далекого будущего; считают 
этот проект малоперспективным и опасным для 
жизни человека; считают, что человечеству прежде необходимо решить «земные» 
проблемы. Но в последнее время число сторонников освоения Красной планеты, коим 
является также автор данной статьи, быстро растет. Они приводят следующие доводы: 

1. Колонизация Марса может сыграть большую роль в спасении человечества как вида 
во Вселенной в случае какой-нибудь глобальной катастрофы в Солнечной системе и 
увеличить шансы на выживание как минимум в 2 раза; 

2. Полет человека на Марс приведет к развитию новых технологий почти во всех 
областях науки (особенно в космонавтике, биологии, химии, медицине, психологии, физике 
и математике), что повлечет за собой оживление мировой экономики; 

3. Масштабность и большие расходы проекта полета и освоения Марса должны 
привести к сплочению и объединению усилий всего человечества, всех ведущих держав, 
что, в свою очередь, может послужить толчком к решению некоторых глобальных проблем 
Земли. 

Эволюция человека, инстинкт самосохранения, проявление таких феноменов человека 
как любопытство и творчество, доступность и сходство некоторых физических параметров 
Марса с Землей – вот основные факторы, которые делают полет человека на Красную 

 
Рис. 1. Снимок Марса, удалённого 

от Земли на 68 миллионов 
километров. Космический телескоп 

«Хаббл» 26 июня 2001 г 
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планету неизбежностью и вопросом времени. Следует отметить, что из-за большой 
длительности процессов колонизации и терраформирования планет лучше начинать их с 
Марса и как можно раньше. 

Так как Россия является одной из ведущих космических держав и в связи с 
актуальностью проблемы, колонизация Марса не будет обходить наше государство 
стороной, и она должна внести свой весомый вклад в этот вопрос. Мы считаем, что для 
оживления интереса и большей вовлеченности российского общества в изучение и 
развитие данного вопроса необходимо начинать изучение Красной планеты уже со 
школьной парты, с уроков физики и астрономии в школах, с преподавания физики и 
астрофизики в университетах. 

Для изучения такой темы как «Полет на планету Марс и ее освоение» в настоящее время 
очень мало практических и занимательных задач в имеющихся задачниках по физике и 
астрономии. Эту проблему можно и необходимо решать совместно с учащимися, 
придумывая и решая вместе с ними задачи, связанные с Красной планетой. Такой подход 
не только заинтересует учащихся физикой и астрономией, но и углубит их знания по этим 
дисциплинам. 

Предлагаем вашему вниманию несколько задач, которые придумали и решили автор 
статьи, учащиеся школ и студенты университетов. 

Задача №1. Человек на Земле, прыгая в высоту с места, смог поднять свой центр 
тяжести на 80 см. Как высоко он сможет прыгнуть таким же способом на Марсе, если 
сверхлегкий скафандр и имеющееся снаряжение увеличили его массу в 1.3 раза? Известно, 
что средний радиус и средняя плотность Марса равны соответственно: З532.0 R  и З714.0  , 
где ЗR  и З  – средний радиус и средняя плотность Земли [4]. 

Решение: Найдем ускорения свободного падения на Марсе и на Земле: 
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где 2211 кгмН1067.6  G  – гравитационная постоянная; MM , MR , M  – масса, 

средний радиус и средняя плотность Марса соответственно. Из выражений (1) и (2) 
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Согласно закону сохранения энергии, если человек и на Земле и на Марсе совершает 
одну и ту же работу, которая будет равна изменению его потенциальной энергии, то: 

ММЗЗ 3.1 hmghmg  . 
Откуда, учитывая (3), получим: 

м620.180.003.2
380.03.13.1
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Если бы человек находился на Марсе без скафандра и снаряжения, то он смог бы при тех 
же усилиях подпрыгнуть примерно на высоту 2.1 м. 

Ответ: м620.1М h . 
Задача №2. На какое расстояние h  должен быть удален искусственный спутник Марса 

от его поверхности, чтобы период вращения спутника вокруг планеты был равен одному 
«сол» (1 сол – длительность одних средних солнечных суток на Марсе: T  24 часа 40 
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минут). Радиус Марса ( км5.3389M R ) и ускорение свободного падения на поверхности 
планеты ( 2

M см71.3g ) считать известными [4]. 
Решение: Согласно второму закону Ньютона сила гравитационного притяжения равна 

центростремительной силе: 

  цc2
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Mc am
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G 


, (1) 

где сm  – масса спутника, MM  – масса планеты Марс,  hRa  M
2

ц  – 
центростремительное ускорение. Откуда выразим скорость спутника: 

 hRGM  MM . (2) 
По закону всемирного тяготения на поверхности Марса для тела массой m  имеем: 

2
MMM RmMGmg     2

MMM RgGM  . (3) 
Учитывая формулу (3), выражение (2) примет вид: 
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Выражение для скорости спутника необходимо для определения периода вращения 
спутника вокруг планеты: 

 2T , где  hR  M . (5) 
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Откуда: км00017105.3389
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Для сравнения, средние радиусы орбит и периоды обращения спутников Марса Фобоса и 
Деймоса равны соответственно: км9400Ф r ; мин39ч7Ф T ; км23500Д r ; 

мин18ч30Д T  [4]. 
Ответ: км00017h . 

Задача №3. Какой будет скорость звука у поверхности Марса, если: а) давление у 
поверхности составляет 1/160 земного; а плотность атмосферы (рис. 2) у поверхности 
примерно равна 3мкг02.0  (считать, что атмосфера 
состоит из разреженного углекислого газа) [4]; б) 
атмосфера отсутствует. 

Решение: а) Так как атмосфера на Марсе является 
очень разреженной, то газ можно считать идеальным. 
Известно, что скорость звука находится по формуле: 

MRTзв , (1) 
где     346262  ii  – показатель адиабаты 

для углекислого газа. Согласно уравнению Менделеева-
Клапейрона имеем, что: 
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M
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Подставляя выражение (2) в (1), для скорости звука 
получим: 

 
Рис. 2. Атмосфера Марса, 

снимок получен 
искусственным спутником 

«Викинг» в 1976. 
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б) зв  будет равна нулю, так как атмосфера отсутствует, а, значит, нет среды для 
распространения звуковой волны. 

Ответ: а) см1.204зв  ; б) 0зв  . 
Задача №4. При какой температуре будет закипать вода на Марсе: а) в ударной впадине 

Эллада – в самом глубоком месте, где можно зафиксировать самое высокое атмосферное 
давление на Марсе величиной примерно в 1240 Па [2, 4]; б) на вершине высочайшего 27-
километрового вулкана Олимп, где давление составляет примерно 100 Па [2, 4]? 

Решение: а) Для расчета температуры кипения воды воспользуемся уравнением 
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T , где К3730 T  – температура кипения 

воды при нормальном атмосферном давлении Земли Па1013250 p ; 
кгДж102256 3L  – удельная теплота парообразования воды; молькг1018 3M  – 

молярная масса воды. Получим: 
  С6С98.5К13.279
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T . 

б) При давлении в 100 Па, что ниже тройной точки воды  Па610 , вода не может 
существовать в жидком состоянии – происходит только переход из твердой фазы (льда) в 
газообразную (водяной пар), минуя жидкую фазу – сублимация. 

Ответ: а) С6T ; б) температуры кипения нет. 
Задача №5. Во сколько раз диаметр видимого диска Солнца на поверхности Марса 

должно быть меньше соответствующего диаметра на Земле (рис. 3)? Оценить во сколько 
раз освещенность на орбите Марса отличается от освещенности на орбите Земли [4]. 

 

 
Рис. 3. Снимок марсохода «Спирит» с кратера Гусева 

 
Решение: а) Из рисунка можно увидеть (рис. 4), что видимый диаметр Солнца прямо 

пропорционален углу  , то есть отношение диаметра D  солнечного диска на Земле к 

видимому диаметру d  Солнца на поверхности Марса равно: 
1
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где км105.149 6
1 r  – средний радиус орбиты Земли, км108.227 6

2 r  – средний 
радиус орбиты Марса. Размерами планет можно пренебречь, также учли, что угол   
ничтожно мал. Получим: 

    52.1105.149108.227 66
12  rrdD . 
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Рис. 4. Расположение планет относительно Солнца 

 
б) При вычислении освещенностей поверхностей таких планет как Земля и Марс можно 

считать Солнце точечным изотропным источником. Для сравнения допустим, что лучи 
света на поверхность Земли и Марса падают нормально. Тогда имеем, что: 2

11 rIE  ; 
2

22 rIE  , где I  – интенсивность излучения Солнца, 1E  и 2E  – освещенности Земли и 
Марса соответственно. Искомое значение равно: 

       32.2105.149108.227 2662
1221  rrEE . 

Табличные значения освещенностей на орбитах планет равны: лк1350001 E  и 
лк580002 E , что точно отражает вычисленное значение. Следует отметить, что в 

решении задачи не учтено влияние атмосфер планет на результат и в пункте а) и в пункте 
б). 

Ответ: а) 52.1dD ; б) 32.221 EE . 
Задача №6. Сколько времени нужно лететь от Земли до Марса в межпланетном корабле, 

движущемся по эллиптической орбите, перигелийное расстояние q которой равно 
расстоянию от Земли до Солнца, а афелийное расстояние Q равно расстоянию от Марса до 
Солнца [4]? 

Решение: Из характеристик эллиптической орбиты следует, что её большая полуось 
равна   2qQa  . Запишем третий закон Кеплера для Земной орбиты и орбиты 
космического корабля:    3

З
2

З aaTT  , где год1З T . Время полёта равно половине 
периода движения по эллиптической орбите: 

года71.0
105.1492

108.227105.149
2
1

2222

3

9

9923

З

З

23

З

З 


















 











a
qQT

a
aTTt . 

Ответ: года71.0t . 
Задача №7. Какова безопасная скорость движения управляемого с Земли марсохода, 

если его телекамера «видит» на 100 м [4]? 
Решение: При обнаружении камерой препятствия на пути марсохода передатчик 

сообщит об этом на Землю. Оператор в ответ пошлёт сигнал системе управления аппарата. 
Сигнал должен поступить до того, как марсоход достигнет препятствия. Наибольшее 
расстояние Марса от Земли будет в период соединения  2.5 а.е. На преодоление этого 
расстояния туда и обратно радиосигнал затратит около 

  с250010310456.15.222 811  cst . Следовательно, безопасная скорость 
марсохода должна быть ссм42500100  tl . В период противостояний, когда путь 
сигнала туда и обратно  1 а.е., скорость можно существенно увеличить – до 20 см/с. 

Ответ: ссм4min  ; ссм20max  . 
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Предлагаемый подход в преподавании физики, связанный с рассмотрением проектов 
глобальной значимости, имеет ряд особенностей: 

1) он позволяет учащимся развивать творческое мышление, а также укрепляет 
междисциплинарные связи между такими предметами как физика, астрономия, 
математика, биология, химия и география; 

2) расширяет кругозор и углубляет знания у студентов и учащихся вследствие 
необходимости изучения дополнительной литературы; 

3) такие задачи помогают учащимся представлять себе наглядно связи между 
некоторыми основными характеристиками планет Солнечной системы, между различными 
физическими параметрами изучаемых явлений и процессов; 

4) приводит к увеличению интереса к физике и другим точным наукам со стороны 
учащихся и студентов; 

5) увеличит поток выпускников школ, поступающих в вузы на технические 
специальности, что в дальнейшем приведет к увеличению желающих работать в 
космической отрасли. 

В настоящее время во многих школах в учебных планах отсутствует предмет 
астрономия; знания по этой дисциплине учащиеся получают при изучении других 
предметов, таких как физика, математика, география; поэтому на уроках физики при 
изучении законов механики, молекулярной физики и оптики в 10-11 классах, автор 
рекомендует рассмотрение предлагаемых задач. 

 
Список использованной литературы: 

1. Сурдин, В.Г. Солнечная система / В.Г.Сурдин. – М.: Изд-во Физматлит, 2013. – 397 c. 
2. Cockell, C.S. Ecosystems, evolution, and ultraviolet radiation / C.S.Cockell, A.R.Blaustein 

// New York: Springer. – 2001. – P. 221. 
3. Zubrin, R. The Case for Mars New York / R.Zubrin, R.Wagner // Touchstone. – 1996. – P. 

148. 
4. Куликовский, П.Г. Справочник любителя астрономии / П.Г.Куликовский. – М.: Изд-

во Либроком, 2013. – 674 с. 
© Р.Р. Шафеев, 2015 
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ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ АВТОТРАНСПОРТА НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА 

СЕМЯН РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА КРЕСТОЦВЕТНЫЕ (BRASSICACEA  L.) 
 
В связи с интенсивным развитием промышленности, сельского хозяйства и транспорта в 

атмосферу и в почву поступает все большее количество вредных веществ, основными из 
которых являются  оксиды углерода, оксиды азота, углеводороды и др.  [2, с. 736]. 

Приоритетным загрязнителем  воздуха и почвы в городе Бирск  РБ служит 
автотранспорт. Вредные вещества, попадая в почву, влияют на посевные качества семян, а 
также на рост и развитие растений. Определение степени загрязнения окружающей среды 
по посевным качествам семян относится к биологическим методам мониторинга. 
Использование таких методов имеет ряд преимуществ и является весьма актуальным. 

В настоящей работе представлены результаты изучения степени загрязнения 
окружающей среды по объёму выбросов в результате работы автотранспорта и их влияния 
на посевные качества семян растений семейства Крестоцветные (Brassicáceae L.) .  

Почвенные образцы были отобраны и подготовлены согласно стандартным методикам 
(ГОСТ 17.4.3.01M83, ГОСТ 17.4.4.02M84, ГОСТ 5180M84). Определение фитотоксичности 
почв осуществлялась в соответствии с ГОСТ РИСО 22030-2009 [3, с.288].   

 Согласно методике Л.И. Губаревой (2005) были выбраны 7 участков автотрассы на 
разных улицах города и его окрестностей. Длина исследуемых участков по 150 м. Число 
единиц автотранспорта, проходящего по исследуемым участкам, определяли в течение 20 
минут и 1 часа [1, с. 112]. Полученные данные представлены в таблице 1 

 
Таблица 1 

Учетная таблица 
Название улицы Тип 

автотранспорта 
Кол-

во, шт. 
Всего за 
20 мин. 

За 1 час,  
Nj 

Общий 
путь за 1 

час., L, км 

ул. Чеверева Легковые авто 9 3 9 1,35 
Грузовые авто 1 0 1 0,15 
Автобусы 0 0 0 0 

ул. 
Коммунистическая 

Легковые авто 12 5 12 1,8 
Грузовые авто 3 1 3 0,45 
Автобусы 1 1 1 0,15 

ул. Комарова  Легковые авто 7 3 7 1,05 
Грузовые авто 2 0 2 0,3 
Автобусы 1 1 1 0,15 
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ул. Советская  Легковые авто 13 5 13 1,95 
Грузовые авто 2 0 2 0,3 
Автобусы 3 1 1 0,15 

ул. 
Интернациональная  

Легковые авто 18 5 18 2,7 
Грузовые авто 4 5 4 0,6 
Автобусы 4 1 4 0,6 

ДБО «Чайка» Легковые авто 10 2 10 1,5 
Грузовые авто 1 0 1 0,15 
Автобусы 2 0 2 0,3 

ул. Лермонтова  Легковые авто 17 5 17 2,55 
Грузовые авто 5 1 5 0,75 
Автобусы 1 0 1 0,15 

Примечание: Nj – число автомобилей каждого типа за 1 час; L – длина участка, км 
 
Анализ данных таблицы 1 показал, что наибольшая транспортная нагрузка приходится 

на улицы Интернациональная и Лермонтова, наименьшая – на улицу Чеверева. 
Количество выбросов вредных веществ, поступающих от автотранспорта в почву, 

оценили расчетным методом. По нормам расхода топлива и значениям эмпирических 
коэффициентов (K для угарного газа – 0,6; для углеводородов – 0,1; для диоксида азота – 
0,04) определили общее количество сожженного топлива. Данные предоставлены в таблице 
2. 

 
Таблица 2 

Расход топлива 
Название улицы Тип 

автотранспорта 
Nj Qj, л 

Бензин 

ул. Чеверева Легковые авто 9 1,08 
Грузовые авто 1 0,31 
Автобусы 0 0 
Всего ∑Q=10 0,46 

ул. 
Коммунистическая 

Легковые авто 12 1,44 
Грузовые авто 3 0,93 
Автобусы 1 0,425 
Всего ∑Q=16 2,795 

ул. Комарова  Легковые авто 7 0,84 
Грузовые авто 2 0,62 
Автобусы 1 0,425 
Всего ∑Q=10 1,885 

ул. Советская  Легковые авто 13 1,56 
Грузовые авто 2 0,62 
Автобусы 3 1,275 
Всего ∑Q=18 3,455 

ул. 
Интернациональная  

Легковые авто 18 2,16 
Грузовые авто 4 1,24 
Автобусы 4 1,7 
Всего  ∑Q=26 5,1 
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ДБО «Чайка» Легковые авто 10 1,2 
Грузовые авто 1 0,31 
Автобусы 2 0,85 
Всего  ∑Q=13 2,36 

ул. Лермонтова  Легковые авто 17 2,04 
Грузовые авто 5 1,55 
Автобусы 1 0,425 
Всего ∑Q=23 4,015 
Примечание: Qj - количество топлива 

 
Анализируя полученные данные, можно отметить, что наибольший расход топлива 

приходится на улицы с максимальной транспортной нагрузкой (ул. Интернациональная и 
Лермонтова), наименьший расход топлива на улицы с минимальной нагрузкой (ул. 
Чеверева и Комарова). 

Рассчитали объем выделившихся вредных веществ в литрах при нормальных условиях 
по одному виду топлива (бензин). Полученные данные приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Объем выбросов 
Название улицы Вид 

топлива 
∑Q,л Объем вредных веществ, л 

Угарный 
газ 

Углеводороды Диоксид 
азота 

ул. Чеверева Бензин 0,46 0,276 0,046 0,0184 
ул. 
Коммунистическая 

Бензин 2,795 1,677 0,2795 0,1118 

ул. Комарова  Бензин 1,885 1,131 0,1885 0,0754 
ул. Советская Бензин 3,455 2,073 0,3455 0,1382 
ул. 
Интернациональная  

Бензин 5,1 3,06 0,51 0,204 

ДБО «Чайка» Бензин 2,36 1,416 0,236 0,0944 
ул. Лермонтова  Бензин 4,015 2,409 0,4015 0,1606 

 
Расчеты показали, что больше всего вредных выбросов по каждому из изученных 

компонентов приходятся на ул. Интернациональная, Лермонтова, Советская, меньше всего 
– на ул. Комарова и Чеверева.  

Результаты изучения влияния фитотоксичности почв с экспериментальных участков на 
посевные качества семян  растений семейства Крестоцветные (Brassicáceae L.)  
представлены в таблице 4.  

                       Таблица 4 
Влияние почв на всхожесть и энергию прорастания семян  редиса, кресс-салата,  

алиссума горного, пастушьей сумки обыкновенной 
Вид Пробные площадки 

Чевере
ва 

 

ДБО 
Чайка 

 

Коммуни 
стическа
я 

Советска
я 

Комаров
а 

Интерна
циональн
ая 

Лермон 
това 

Редис 100/70 30/30 100/100 80/60 60/40 90/60 30/0 
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Кресс-
салат 

100/10
0 

10/10 90/80 80/80 100/100 30/20 0/0 

Алиссум 100/10
0 

50/50 70/70 30/30 70/60 20/20 10/0 

Пастушь
я сумка  

100/10
0 

50/60 90/100 80/80 80/100 60/80 40/60 

Среднее  100/93 35/38 88/88 68/68 65/75 50/45 20/15 

Рейтинг  1 6 2 3 4 5 7 
Примечание: числитель - всхожесть, %; знаменатель – энергия прорастания, %. 

 
Анализ данных таблицы 4 показал, что наибольшие показатели всхожести и энергии 

прорастания были отмечены в вытяжке, полученной из почвы с ул. Чеверева, на втором 
месте - с ул. Коммунистическая, на третьем – с ул. Советская. Минимальные показатели - в 
вытяжке с ул. Лермонтова, ДБО «Чайка»,  Интернациональная.  

Сравнивая полученные данные можно сделать вывод об отсутствии прямой зависимости 
посевных качеств семян и объемом выбросов вредных веществ от автотранспорта. 
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СУБЪЕКТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 
 

Анализируя теоретическую сторону исполнительного производства, следует обратить 
внимание на субъекты исполнительного производства. Участники принудительного 
исполнения судебных постановлений, а также иных органов, в процессе приобретают 
определенные субъективные права, а также обязанности в соответствии с чем они 
исполняют свои процессуальные обязанности и функции. Укажем в первую очередь, что 
под субъектами права понимается участники (люди и их объединения), выступающие в 
качестве носителей предусмотренных законом прав и обязанностей [7, с.351]. Субъекты 
исполнительного производства – категория, которая уже значения субъектов 
правоотношения, соотносящимся как частное и определяется как граждане, организации и 
должностные лица, принимающее участие в процессе принудительного исполнения 
предусмотренных законом юрисдикционных актов [5, с.77]. Таковыми являются: суд, 
Федеральная служба судебных приставов и ее территориальные подразделения, судебные 
приставы (главный судебный пристав, судебные приставы-исполнители), нотариусы, 
органы государственной власти, органы местного самоуправления и другие субъекты 
производства по принудительному исполнению юрисдикционных актов. Указывая 
Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные подразделения как один 
из субъектов исполнительного судопроизводства, мы исходим из анализа положений, 
закрепленных в Указе Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 года 
«Вопросы Федеральной службы судебных приставов» где в Положении о Федеральной 
службе судебных приставов, утвержденной данный правовым актом, указано, что 
Федеральная служба судебных приставов является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также 
правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности [4]. В данном определении, указано, что данный орган исполнительной 
власти осуществляет функции по исполнению судебных актов и актов других органов и 
должностных лиц, что дает нам право считать данную службу субъектом исполнительного 
производства.  

Рассмотрим соотношение понятий субъектов (участников) и лиц исполнительного 
производства. В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 02 октября 2007 года 
№ 229-ФЗ (ред. от 22 декабря 2014) «Об исполнительном производстве», лицами, 
участвующими в исполнительном производстве, являются: 

1) взыскатель и должник (далее также - стороны исполнительного производства); 
2) лица, непосредственно исполняющие требования, содержащиеся в исполнительном 

документе; 
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3) иные лица, содействующие исполнению требований, содержащихся в 
исполнительном документе (переводчик, понятые, специалист, лицо, которому судебным 
приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение арестованное имущество, и 
другие) [3]. 

Нормативно-правовой акт указывает нам, что лицами являются стороны производства 
(взыскатель, должник), лица, исполняющие требования исполнительного документа 
(судебные приставы) и так называемые иные лица (переводчик, суд (судья), специалист, 
нотариус, представители сторон). Укажем, что под иными лицами, мы считаем уместным 
подразумевать и Федеральную службу судебных приставов. В соответствии с чем, следует 
указать, что понятия «субъекты исполнительного производства» и «лица исполнительного 
производства соотносятся как тождественно равные.   

 В теории гражданского процесса различными учеными-юристами даются различные 
классификации субъектов исполнительного производства. Рассматривая классификацию, 
данную  П.П. Заворотько, можно определить, что  субъекты исполнительного производства 
классифицируются по целям и задачам, участия в исполнительном производстве и 
взаимодействия с органами принудительного исполнения: 

1)  Лица, наделенные властными функциями, то есть органы исполнения – суд и 
судебный пристав; 

2) Лица, участвующие в исполнении; 
3) Лица, которые по предписанию закона обязаны содействовать судебному 

исполнению; 
4) Лица, удерживающие имущество должника на законных основаниях; 
5) Лица, имущественные права которых затрагиваются или нарушаются судебным 

исполнителем [6, с.188]. 
Рассмотрим, также классификацию субъектов исполнительного производства, данную 

доктором юридических наук, профессора М.К. Треушникова, в которой он выделяет 
четыре группы: 

1. Органы принудительного исполнения; 
2. Суд (судья); 
3. Стороны; 
4. Другие участники исполнительного производства[8 с.594]. 
Анализируя данную классификацию, представленную М.К. Треушниковым, хотелось бы 

указать, что данный ученый выделяет отдельно органы принудительного исполнения 
(Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные подразделения в лице 
судебных приставов), суд и стороны исходя, на наш взгляд, из того, что стороны являются 
непосредственными участниками, по волеизъявлению одной из сторон (а именно 
взыскателем) начинается само производство по принудительному исполнению 
юрисдикционных актов. Органы принудительного исполнения – непосредственно органы 
исполнительной власти в компетенции которых возложено процедура принудительного 
исполнения юрисдикционных актов, и суд (судья) – носитель судебной власти, 
непосредственно играющую не маловажную роль в исполнительной производстве. Являясь 
сторонником того, что исполнительное производство является стадией гражданского 
процесса [8, с.32], чем полностью разделяет наше мнение, М.К. Треушников указывает, что 
суд является отдельным субъектом производства, выделяющимся из всех остальных, так 
как является непосредственно главной фигурой исполнительного производства.  

Однако, по нашему мнению, данную классификацию можно сократить, объединив 
органы принудительного исполнения, суд и стороны в одну группу, определив их как 
главные (обязательные) участники исполнительного производства – те участники, которые 
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обязательно будут присутствовать, не зависимо от ситуации, из-за чего было возбуждено 
исполнительное производство. Все остальные субъекты – которые образуются по 
определенному (каждому отдельному производству) случаю - факультативные участники. 
Они могут присутствовать все, а могут участвовать в производстве только некоторые, 
которые оказались нужными при проведении исполнительного производства (переводчики, 
представители сторон и т. д.).  

Подводя итоги вышесказанному, хотелось бы указать, что субъектами исполнительного 
производства являются непосредственно участники (лица) производства по 
принудительному исполнению юрисдикционных актов, которые можно подразделить на 
главные и факультативные.   
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Abstract .The authors present the model of cargo delivery planning with car dispatches allowing 

optimization of transport-warehouse costs and modeling of delivery process with aim to determine 
more optimal variant from the majority of alternative. 

Introduction. 
Almost any level of logistical service can be achieved if a firm is willing to commit the required 

resources. In today’s operating environment, the limiting factor is econom- ics, not technology. For 
example, a dedicated inventory can be maintained in close geographical proximity to a major 
customer. A fleet of trucks can be held in a constant state of delivery readiness. To facilitate Order 
Processing, dedicated communications can be maintained on a real-time basis between a customer 
and a supplier’s logistical operation. Given this high state of logistical readiness, a product or 
component could be delivered within minutes of identifying a customer requirement. Availability 
can be even faster when a supplier agrees to consign inventory on site at a customer’s facility, 
eliminating the need to perform logistical operations when a product is required. The Logistics to 
support consignment is completed in advance of the customer’s need for the product. While such 
extreme service commitment might constitute a sales manager’s dream, it is costly and typically not 
necessary to support most Customer Expectations and manufacturing operations.From this it 
follows that the initial data for both external and internal environment of the service system SC 
impose certain restrictions in addition simulated the transport organization warehouse processes. 

From this it follows that the initial data for both external and internal environment of the SC 
service system impose certain restrictions in addition to emulate a transport organization and 
warehouse processes. 

To increase the effectiveness of the system of transport services SC at the current scheduling is 
necessary to compare the set of input data and trace their dynamics. 

These actions with the system approach and the discrete nature of the processes allow us to 
classify and evaluate the system of transportation and warehousing, on the basis of the models of its 
functioning at any time of the planning period and thus calculate the value of its work, which 
correspond to reality. 

It should emphasized that statistic of eventual result in the SC  should be performed out 
exclusively from the point of view of a complex a systematic approach rather than by optimizing 
the performance of individual of its subsystems, because a lack of consistency within a single SC 
can lead to significant loss of overall efficiency. 

Thus, reviewing of the transportation and warehousing in service systems SC, we should not set 
ourselves the task of optimization of transport work studying it separately from the inventory 
management system. As long as this decision in making an assessment of financial results is not the 
best(the good one). In today's market conditions is very important that the SC provides the 
flexibility to respond to changes in demand. In this regard, we need to understand how shift in 
demand affect on the configuration of the SC and the organization of transportation and 
warehousing. 
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In the case as the budget calculation of transportation and warehousing , requires a clear and 
regulated rationale for decisions. Incorrect definition of natural parameters of transport and 
warehouses leads to what obtained on the basis of their values of economic parameters and 
financial results also do not correspond to reality. Therefore, in the current market conditions 
relevant question of improving the accuracy of planning analysis and economical evaluation of the 
functioning of transportation and warehousing and a huge practical significance acquire methods 
perspective analysis  when there is a need for management decision-making subject to the 
evaluation of all possible situations and making a select from one of several alternatives. In this 
work we aimed to develop a model that will allow to plan and manage of supply shipments at 
cargo dispatches. 

Model construction of transport and storage costing. 
Approach to building a model of the construction of transport and storage costing namely costs 

and storage in direct SC is that the fundamental factor influencing for the configuration of the 
transport and storage costs, is the size of ordered goods, which offered for transportation. This 
factor, in turn, depends on the volume of consumption in the reporting day, and of the current 
commodity-supply in warehousing. Statement of the problem of model construction is as follows: 
there is a direct SC, in which occurs the delivery between the central and several peripheral 
warehouses, with the possibility of creating a place of insurance stock and current stock. In the 
central warehouse is located homogenous cargo. Daily in service system SC occurs calculation the 
size of the order for each of the peripheral points (points of sale), based on an assessment of factors 
affecting it, namely the need for the product and its current stock. Due to the fact that  system can 
vary the number of participants, namely the number of items unloading of goods, and hence  
configuration of the system can comply with both the radial transport scheme and single-route . 

To facilitate handling efficiency, products in the form of cans, bottles, or boxes are typically 
combined into larger units. This larger unit, typically called themaster carton, provides two 
important features. First, it serves to protect the product during the logistical process. Second, the 
master carton facilitates ease of handling, by creating one large package rather than a multitude of 
small, individual products. For efficient handling and transport, master cartons are typically 
consolidated into larger unit loads. 

When effectively integrated into an enterprise’s logistical operations, warehousing, materials 
handling, and packaging facilitate the speed and overall ease of product flow throughout the 
logistical system. In fact, several firms have developed processes to move product assortments 
from manufacturing plants directly to retail stores with limited intermediate handling and storage. 

The initial data are qnтs -rated capacity of the vehicle t, γ - static coefficient of capacity 
utilization ,qγmc- actual load capacity of the car t, Vm - the average technical speed of the car k.p.h. 
, tn - loading car time h., tp -unloading time car h., Тс - the operating time of logistic system h. , 
CPp - central loading point, Qccp the maximum possible Number of goods that can be shipped 
from CPp tones(t), Pрi i- point (station)of sale of goods , where r- variable of number of stations , i= 
1,2,...,n; CPp-1, 

Cpp-  the distance between the  central loading station and I – station of sale of goods km , qpi –
daily sales in I – station of sales tones, qpi – initial inventory level sales in I – station of sales tones, 
СCH   tariff rate for one hour of work car ,roubles (rub), Скм – tariff rate for one hour of car mileage 
,roubles (rub), Схр —   storage costs per ton of product per day roubles . 

First should determine the participants of the delivery system. To determine the participants of 
the delivery system, we perform necessary verification of delivery to each i-station of sales. 

Necessary 

PРI   =                      (1) =
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In formula (1) compares the magnitude of the current stock with daily sales. For the first day of 
cost planning QmeK J+1   is known and equals qNzi   - initial inventory level.  . For the second and 
subsequent days of planning the size of the current stock  is calculated by the formula: 

 ,                           (2) 
, where qzaKij - Size of supplied cargo to the of the i-point of sale of goods in the j- day .  
Size of party qzak ij, which is to be delivered to the address of the i-point of sale of goods in the 

j- day is determined by the following formula 

                              (3) 

if after calculating by the formula 3 , order size is equal to zero this means that the  calculation 
has been made for the point of sale, which is not among the participants in the system in 
accordance with the test conditions indicated in formula 1.  

The conditional test: the total amount of cargo that must be delivered to the system 
,, does not exceed the capacity of the central loading point  Qcpi the maximum 

possible amount of cargo that can skip the through the central loading point (operational 
characteristic). 

Qzакij quantity of goods that should be delivered to the I -point of implementation in the j-day .  
On the basis of data on the size ordering should be counted the number of rides to each branch : 

                                                        (5) 

During the work of the car can performed a certain number of trips in the system. Duration of 
trip car on the i-branch of the system depends on the duration of the implementation of transport 
and warehouse operations. Time of vehicle operation on the I - branch of the system is determined 
by the formula: 

 
.  ,                                                             (6) 

,where I цpi n—>I the distance between the central loading point CPp and i- Points of sale , км; 
tpi - time of unloading at the warehouse in i- Points of sale, h. 

Mileage on i-branch : 
                                             (7) 

  Value of the last idle run corresponds to the smallest value of distance from the Cpp to the 
points of sale,which  placed their orders for delivery to their address. 

,                                    (8) 
, where l cpi->iкp  - the distance between the Cpp and the last i-station in the order of service,km. 
The formula for calculating the time of vehicle operation in the system with the exception of the 

last idle run is as follows: 

 .                                     (9) 

Now we need to check the fulfillment of the condition: time work of  the car in the system in j-th 
day does not exceed the duration of functioning  of the system. Otherwise, the car does not have 
time to execute planned set of tasks in conditions of  considered  system 

,
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                                                        (10) 
Transportation costs can be calculated on the basis of the accepted tariff rates for 1 kilometer or 1 

hour of working of car . 
The cost of transport services can be calculated according to the formulas 11 and 12: 

 ,                                             (11), 
 where СKM  -  tariff rate for 1 kilometer,  

,                                          (12) 
where Сch-  tariff rate for 1 hour of work  of car   
The cost of storing inventory in a warehouse in the points of sale of goods calculated based on 

the cost of storage of 1 ton per day. 
The size of the goods to be paid, equals to the current stock Qtek- ij. Thus, the cost of storing 

inventory in a warehouse in the I - point of sale in the j -  day is calculated as follows: 
 ,                                            (13) 

where СХR - storage costs of 1 ton of product per day, rubles.  
The cost of storing inventory in all sales points are determined by the following formula  

                                              (14) 
To assess the overall cost in the SC on the delivery of goods and storage used the formula 15: 

.                                        (15) 
Improving the theoretical propositions concerning transport and warehouse processes 

developed model for more accurate planning of both natural and economic indicators work 
of service system of costumers in the SC. Thus, summing up the results of the work 
performed ,a task that was posed to develop a model has been performed. Our model is a 
solution to the actual question planning and analysis of the processes of transport and 
storage services. The developed model is the solution of urgent problems of planning and 
analysis of the processes of transport and warehousing services. Usage of this model in 
practice allows you to simulate the flow of transport and storage processes within for 
operational current planning that allows you to make more informed management 
decisions thereby increasing the efficiency of the whole system of supply chain 
management. 

 
References 

1. Christopher, М. Logistics and Supply Chain Management,  2010, pp 138. 
2. Ivanov, D. L. Supply Chain Management,  2009. pp 660. 
3. Waters D logistics and supply chains, 2003, pp 530 . 
4. Chebakova, Е. О. Feasibility planning the transport process in the supply chain, 2009, pp 320. 
5. Nickolin V.I., Vetvitsky Е.Е., Mochalin S.М., Lankov N.i. Fundamentals of the theory of 

transport systems ( freight),1999, pp 283.  
6. Kabanec D.U. Methodical instructions for practical training in the discipline " theory of 

transport processes and systems " for bachelors profile "Organization and Management of 
Transportation " full-time education, 2009 pp 38 с. 

7. Nickolin V.I., Vetvitsky Е.Е. Organization of transport parcel : Proc. allowance, 1991, pp 91. 
8. Vasiliev N.М. Road transport : the organization and efficiency , 2010, pp 320. 
9. Milaev V. I. International Journal of Advanced , vol. 3, no. 2, (2013) с.34.Studie. St. Louis, 

Missouri 63118,  
10. Khoruzhenko E. S. I euroasia scientifict journal vol. 4, no. 2, (2015) . 

© E. S. Khoruzhenko ,S. M. Mochalin 
 

                                                        



34

УДК 004.056.53 
С.М.Арванова ассистент каф. ИБ КБГУ им. ХМ. Бербекова 

Б. А.Абазов ст-т 4 к. нап-я «ИБ» ИИиУ КБГУ им. ХМ. Бербекова  
 

КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ С 
ОТКРЫТЫМ КЛЮЧОМ 

 
Система защиты информации на предприятии преследует такие цели как 

предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки информации; 
предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, модификации, 
искажению, копированию, блокированию информации; предотвращение других форм 
незаконного вмешательства в информационные ресурсы и информационные системы. 

Помимо этого система информационной безопасности нацелена на обеспечение 
устойчивого функционирования объекта: предотвращение угроз его безопасности, защиту 
законных интересов владельца информации от противоправных посягательств, в том числе 
уголовно наказуемых деяний в рассматриваемой сфере отношений, предусмотренных 
Уголовным кодексом. 

Инфраструктура безопасности для распространения открытых ключей, управления 
электронными сертификатами и ключами пользователей получила название 
инфраструктуры открытых ключей - Public Key Infrastructure (PKI). Термин "PKI" 
является производным от названия базовой технологии - криптографии с открытыми 
ключами, обладающей уникальными свойствами и являющейся основой для реализации 
функций безопасности в распределенных системах. Инфраструктура открытых ключей 
реализуется не ради нее самой, а для поддержки безопасности других приложений. PKI не 
только предлагает наиболее комплексное решение, но и снимает остроту многих проблем, 
свойственных более традиционным механизмам безопасности. 

Инфраструктура открытых ключей представляет собой комплексную систему, сервисы 
которой реализуются и предоставляются с использованием технологии открытых ключей. 
Цель PKI состоит в управлении ключами и сертификатами, посредством которого 
корпорация может поддерживать надежную сетевую среду. PKI позволяет использовать 
сервисы шифрования и выработки цифровой подписи согласованно с широким кругом 
приложений, функционирующих в среде открытых ключей. 

 
Таблица 4.1. Сравнение криптографических механизмов безопасности 
Механизм 

безопасности 
целост

ность 
данных 

конфиде
нциальнос

ть 

идентиф
и-кация и 

аутентифи
-кация 

неот
казуем

ость 

Распре
деление 
ключей 

Симметр
ичная 
криптограф
ия 

Шифров
ание 

- + - - - 

Коды 
аутентиф
икации 
сообщения 

+ - - - - 

Транспо
ртировка 
ключей 

- - - - + 

Хэш- Хэш-код + - - - - 
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функции сообщения 
HMAC + - - - - 

Асиммет
ричная 
криптограф
ия 

Цифров
ые подписи 

+ - + + - 

Транспо
ртировка 
ключей 

- - - - + 

Согласов
ание 
ключей 

- - - - + 

 
Первый способ подходит для небольших закрытых сообществ с числом пользователей 

не более 4-5 человек. Это решение плохо масштабируется при росте сообщества. Если 
число участников обмена ключами достигает 10-12 человек, то возникает необходимость в 
доверенной третьей стороне. Второй способ позволяет существенно расширить сообщество 
пользователей, но не обеспечивает в должной мере аутентификацию партнеров и 
неотказуемость. Только третий способ решает проблему комплексно. Если доверенная 
третья сторона связывает открытый ключ с пользователем или системой, то есть 
подтверждает подлинность стороны, владеющей соответствующим секретным ключом, то 
поддерживаются все сервисы безопасности. 

Итак, аутентификация (как аутентификация субъекта, так и аутентификация источника 
данных), целостность и конфиденциальность являются главными сервисами 
безопасности, обеспечиваемыми PKI. Эти сервисы дают возможность субъектам 
подтверждать, что они действительно те, за кого себя выдают, получать гарантии, что 
передаваемые данные не были изменены каким-либо способом, и иметь уверенность, что 
данные, отправленные другому субъекту, будут прочитаны только им. 
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В статье будет рассмотрена функциональная модель планирования закупок с учетом 

сезонности. Главной  задачей информационной системы является извлечение прибыли за 
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счет  продаж медицинских препаратов и средств  потребителям. Лекарства является 
сезонным  товаром с ограниченным сроком годности. Поэтому важнейшей задачей 
является эффективная закупка лекарственных средств, которая напрямую зависит от 
качества планирования закупок. 

Информационная система (ИС) должна выполнять следующие задачи: анализ 
статистики по реализации; складской учет; прогноз объемов реализации медицинских 
препаратов с учетом сезонности; расчет объемов закупки; формирование коммерческого 
предложения; анализ ответов поставщиков; выбор поставщиков; формирование заявки на 
закупку по каждой аптеке. 

В настоящее время планирование закупок осуществляется следующим образом. 
Товарами поступающие от поставщиков являются лекарственные средства, в том числе и 
препараты и медицинское оборудование (бинты, лейкопластыри, градусники). В каждой 
аптеке имеется небольшой склад, раз в неделю производиться анализ складских остатков и 
формируется отчет об складских остатках по каждой аптеке в отдельности. Ежедневно 
проверяется срок годности имеющихся препаратов и средств. Каждую неделю 
формируется отчет о реализации. 

Заместитель директора по развитию пользуясь отчетом о нераспределенных товарных 
остатках на сегодняшний день, отчетом реализации товара за аналогичный  заказываемый 
период, сведениями о максимально допустимой суммы на закупку товара и выбрав 
наиболее подходящих поставщиков на основании справочника поставщиков где указаны 
их коммерческие предложения на поставку и сведения о нарушении поставки формирует 
заявки товара по поставщикам, согласовывает их с директором. Эту заявку отправляет 
поставщику для осуществления поставки. После того как товар поступил менеджер отдела 
закупок на основании документов приходует товар и фиксирует сведения о нарушении 
поставки, если такие имеются в журнале поставщиков.   

Название моделируемого процесса – «Планирование закупок в сети аптек». Данная 
система предназначена для определения плана закупок для сети аптек. 

 

 
Рис.1 Диаграмма А-0 Планирование закупок в сети аптек 

 
В условиях небольшого предприятия соответствующие решения относительно несложно 

принимать «из головы», основываясь на здравом смысле и общем понимании состояния 
дел на собственном предприятии. Однако на крупных предприятиях, имеющих множество 
заказов широкого ассортимента от большого числа потребителей, такая информация уже не 
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может быть уместиться даже в самой светлой голове. Для эффективного управления 
становится необходимой группировка заказов по номенклатуре, их распределение во 
времени и по поставщикам, что довольно сложно и при решении традиционными методами 
может приводить к распылению и неэффективному использованию оборотных средств, не 
говоря уже о возможных срывах поставок, часто влекущих за собой существенные 
штрафные санкции. Внедрение ИС облегчит работу сотрудников отдела закупок, 
значительно повысит надежность и скорость обработки информации, а также увеличит 
прибыль организации, за счет эффективного использования оборотных средств. 

 

 
Рис.2 Диаграмма А0 Планирование закупок в сети аптек 
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ШУМ  ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ  СИСТЕМ 

          
Для центробежных вентиляторов, где не предусмотрены меры по устранению шума от 

неоднородности потока, в октавной полосе, на которую приходится частота fz = nв z/60 (z – 
число лопаток рабочего колеса), можно считать, что Рнаг  Рвс + 5, а критерий шумности 
следует увеличивать в среднем на 10 дБ. В лабораторных условиях были проведены 
акустические испытания центробежного вентилятора, имеющего следующие 
характеристики: объемный расход Q = 950 м3/ч, полное давление (напор) вентилятора H = 
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2200 Па, (220 кГс/м2) число оборотов электродвигателя n = 3000 об/мин, (мощность 
двигателя  N = 1,1  Квт); число лопаток вентилятора z = 12 (лопатки загнуты назад), диаметр 
рабочего колеса Dк = 340 мм, диаметр всасывающего отверстия 120 мм, а размеры 
выходного фланца вентилятора 125125 мм [1, с.9; 2, с.153]. 

Октавные уровни шума, Lп.вент, создаваемого вентилятором 
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где  – суммарные потери звуковой мощности в элементах нагнетательного участка 
вентиляционной системы, дБ;  ВЫХ – потери  звуковой мощности, которые зависят от 
частоты и размеров проходного сечения трубопровода, дБ; Ф – фактор направленности 
решетки или открытого конца трубопровода, зависящий от их размеров и положения 
относительно граничных поверхностей вентилируемого помещения, а также от частоты; i  
- коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустического поля; - коэффициент, 
учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении, принимаемый по 
графику в зависимости от отношения B /Sогр; В – постоянная помещения после его 
акустической обработки, м2; Sогр –  площадь ограждающих поверхностей,  м2. 

 

 
Рис.1.Октавные уровни звукового давления при различной скорости в 

воздуховоде: а) 2 м/сек; б) 5 м/сек; в) 10 м/сек , излучаемые: 1- 
вентилятором; 2 – путевой арматурой; 3 –воздухораспределительными 

устройствами. 
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На ПЭВМ по вышеприведенным формулам и номограммам был рассчитан шум в 
вентилируемых помещениях, который обусловлен вентилятором с вышеприведенными 
характеристиками.  

Глушитель шума выпуска камерного типа (рис.2) содержит корпус 1, жестко 
соединенный с торцевым впускным 2 и выпускным 3 патрубками.  Внутри корпуса 1  
закреплены по крайней мере две центральных перегородки 8 и 9 с соплами 6 и 7, 
расположенными асимметрично, причем одна из  перегородок – 9 установлена наклонно и 
облицована звукопоглощающим материалом.  

Звуковые волны вместе с турбулентным потоком сжатого воздуха поступают в полость 
корпуса 1 и встречают на своем пути центральную перегородку 8, при этом явление 
«лучевого эффекта» полностью исключается за счет расположения центральных 
перегородок 8 и 9. 

 

 
Рис.2. Схема глушителя шума выпуска камерного типа. 
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РАВНОЧАСТОТНАЯ  ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА  

 
Вибрация является  одним  из  основных  вредных производственных факторов, поэтому 

на современном этапе создание  эффективных  технических средств виброзащиты 
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производственного персонала, а также зданий и сооружений [1,с.15; 2,с.25]  является одной 
из актуальных задач исследователей. 

Расчеты показывают высокую эффективность пружинных упругих элементов в системах 
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их 
эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания. Однако для снижения 
низкочастотных колебаний требуется существенная высота пружин, что несколько снижает 
их применение. 

Виброизолирующая система для технологического оборудования с переменной массой 
(рис.1) содержит, по крайней мере, два пружинных равночастотных виброизолятора с 
равночастотными   пружинами 3, симметрично установленными относительно опорной 
платформы 20. Нижний фланец равночастотной   пружины 3 каждого виброизолятора 
закреплен на упругом основании 1, а верхний – на опорной пластине 2, при этом пружина 3 
имеет переменный шаг t, обеспечивающий постоянство собственной частоты при любых 
нагрузках Р из заданного диапазона:  

Р1  ≤  Р  ≤  Р2 
где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохра-

няются условия равночастотности. Это свойство пружины должно учитываться при 
расчетах [5,с.20; 6,с.33; 13,с.70; 14,с.88; 16,с.98: 17,с.43]. 

 

 
Рис.1. Общий виброизолирующей системы 

 для технологического оборудования с переменной массой 
 

 
Рис.2. характеристика равночастотной   пружины. 

 
На опорной платформе 20, посредством крепежных элементов 19, закреплен 

виброизолируемый объект 12 с переменной технологической массой (например съем 
стружки с заготовки при металлообработке, уменьшение массы навоя в ткацком 
оборудовании и т.д.). Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию Р1≤Р≤ Р2 она 
будет изменять свою  осадку     (см.  фиг. 2) 
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где 1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1. Это 
отвечает условию равночастотности: v = const, т. е. постоянству частоты собственных 
колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных 
пределах. 

Платформа 20 с помощью вертикальных 18 и горизонтальных 11 рычагов связана с 
опорными узлами 10, закрепленными на опорной пластине 2 каждого виброизолятора с 
помощью осесимметричных с равночастотными  пружинами 3 регулировочных болтов 16, 
жестко соединенных со втулками 14, охватывающими регулировочные болты 16 гайками 
15 и 17. Каждый из опорных узлов 10 содержит вибродемпфирующие втулки 13, 
коаксиально установленные регулировочным болтам 16. 

Нижний фланец равночастотной   пружины 3 каждого виброизолятора закреплен на 
упругом основании 1, которое посредством, по крайней мере,  трех стоек  6 с винтами 4 и с 
коаксиально расположенными снаружи стоек эластичными втулками 5, соединено с 
нижней платформой  7 виброизолятора. 

Под упругим основанием 1 нижнего фланца равночастотной  пружины 3, 
осесимметрично ей,  размещен цилиндроконический демпфер 9, например из эластомера, 
установленный своей цилиндрической частью на нижней платформе 7 каждого 
виброизолятора, а коническая часть 8 связана с упругим основанием 1 равночастотной   
пружины 3. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА 

 
При исследованиях использовался комплект акустической аппаратуры типа ИШВ-1, а 

испытываемый пылесос был установлен свободно на полу в цехе с размерами: длина  D = 
20 м, ширина W = 12 м, высота H = 3,4 м.  
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Рис.1. Схема многокамерного аэродинамического глушителя 
шума с обработкой внутренних  полостей звукопоглотителем 

толщиной 10 мм. 
 
Режим работы пылесоса соответствовал вращению крыльчатки вентилятора со 

скоростью n = 3000 об/мин. Количество точек измерения равнялось пяти, а число 
измерений в каждой точке - 3. Расчет шумовых характеристик пылесоса НПП-2 [1,с.10; 
5,с.50; 6,с.9] проводился согласно ОСТ 27-72-218-85 [2,с.100; 3,с.96; 4,с.13].  

В результате эксперимента были выявлены следующие оптимальные соотношения 
параметров нового глушителя: отношение длины корпуса L1 к его диаметру D лежит в 
оптимальном интервале величин: L1/ D = 3,5…4,0; а  отношение диаметра корпуса D к 
диаметру d  отверстия дисков  лежит в оптимальном интервале величин: D / d = 5,0…6,0.          

 

 
Рис.2. Результаты испытаний промышленного пылесоса Т-1. 
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Увеличение эффективности по сравнению с расчетной (2 дБ на частоте 500 Гц) можно 
объяснить наличием в глушителе поворота потока на 90, что вызвало увеличение потерь 
звуковой мощности. Облицовка камеры глушителя звукопоглощающим материалом (ЗПМ) 
позволила снизить уровни звукового давления в диапазоне частот 2000...8000 Гц (кривая 3) 
на 8...9 дБ (расчетная эффективность в этом диапазоне  составляет 12...12,5 дБ). В нашем 
случае имеет место поворот потока на 90, а выходной патрубок представлен 8-ю 
отверстиями диаметром 44 мм. Эффективность резонансной части глушителя составила на 
частоте 2000 Гц – 7 дБ (кривая 5), а на частоте 4000 Гц – 5 дБ (для настpойкой резонансной 
части глушителя была выбрана  частота fр = 2240 Гц, равная частоте "лопастного"  
импульсного шума вентилятора. Эффективность снижения шума для насадок составляет в 
полосе частот 500...8000 Гц 7...10 дБ (см. кривые 4 и 5). Таким образом, общая 
эффективность комбинированного глушителя шума на выходе составляет в полосе частот 
250...8000 Гц 13...20 дБ, а уровни звукового давления при работе с пылесосом Т-1, 
оснащенным глушителями шума на входе и выходе побудителя тяги при скорости 11200 
об/мин не превышают санитарно-гигиенические нормы (см. рис.2). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТОВОЙ ГАРМОНИИ ПРИ СОЕДИНЕНИИ 
РАЗЛИЧНЫХ КАМНЕЙ И МЕТАЛЛОВ 

 
Одним из древнейших ремесел в истории человечества, считается ювелирная 

промышленность. Ювелирные изделия из серебра, золота, драгоценных камней в древние 
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времена являлись примером богатства. В связи с тем, что благосостояние народа 
увеличивается, то постоянно растет потребность в высокохудожественных ювелирных 
изделиях. 

Для качественной и правильной обработки материала, с которым работает специалист, 
нужно хорошо изучить его характеристику и свойства. Тот, кто всесторонне познал, изучил 
характеристику и свойства применяемого материала, сможет придать ему 
соответствующую правильную форму, а также красивый внешний вид в готовом 
ювелирном изделии. [5] 

Сегодня на мировом рынке представлено большое количество разнообразных цветных 
камней: натуальных (природных), синтетических, подвергнутых облагораживанию 
(модифицированию), множество имитаций; популярных самоцветов и менее известных 
минералов, благодаря своим исключительным декоративным, оптическим и прочностным 
свойствам нашедшим применение в ювелирном деле. [1]  

Для того чтобы сочетание драгоценного металла и драгоценного камня, в уже готовом 
изделии имели эстетический вид, и друг с другом гармонично сочетались, мастеру 
понадобится знать некоторые особенности о правильном сочетании материалов, такие как 
эстетические свойства камней и металлов. 

Несомненно, совместимость камней по их цвету является важным аспектом в различных 
украшениях. Многие минералы представлены в нескольких цветах: от самых простых бело-
ченых до разноцвено-прозрачных. Их окраска может быть однотонной, а может удивлять 
пестротой и яркостью. Как и в сочетании других предметов, кристаллы белого или черного 
цвета, или прозрачные, подойдут ко всем остальным. Например, бриллиант, жемчуг и 
оникс — это универсальные кристаллы. Красные самоцветы могут сочетаться только с 
бриллиантами. В спектре от черного до фиолетового цвета гармонию найти практически 
нереально. 

Рассмотрим самоцветы желтого оттенка, они универсальны, но с синими и фиолетовыми 
минералами не сочетаемы. И наоборот, синие, фиолетовые и голубые минералы не 
приемлют сочетание с кристаллами оранжевого, желтого и черного цвета. Зеленые 
минералы самые неприхотливые, они сочетаются практически со всеми. Но комбинация 
«рубин-изумруд» невозможна. [2] 

В современном мире, уже невозможно представить любимые нами металлы, как золото, 
серебро и платина, без вставок драгоценных или полудрагоценных камней. Изделия из 
драгоценных металлов без вставок камней, смотрится уже не так интересно и 
завораживающе, как если бы в нем поблескивали различные природные минералы. Не 
каждый камень сочетается с металлом, поэтому и здесь нужно знать некоторые свойства 
сочетания камня и металла.  

Основу для использования в ювелирном деле составляют три металла - золото, серебро и 
платина. Обладая уникальными свойствами - красивым цветом, мягкостью, пластичностью, 
способностью сочетаться с драгоценными камнями и эмалями, выглядеть благородно и в 
полированном виде, и матовыми, в качестве сплавов используются для изготовления 
ювелирных изделий. [3] 

Очень важно, в какой металл оправлено кольцо или серьги. Металл, в который оправлен 
минерал, должен быть гармоничен началу этого минерала, чтобы помогать, а не 
препятствовать, ему проявляться.  

Прозрачные камни должны быть оправлены в активные металлы - золото, железо, олово. 
Непрозрачные камни оправляют в пассивные металлы - серебро, медь, титан. Некоторые 
показатели оправки камней не сочетают с металлом, так как они не гармоничны между 
собой. К примеру, не рекомендуют оправлять в золото аметист, изумруд, хризопраз, 
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морион, нефрит. Они сочетаются только с серебром. Кроме этого общего правила для 
некоторых минералов существуют четкие ограничения на оправу из металла. 

Нельзя оправлять в серебро бриллиант, рубин, шпинель, синюю бирюзу. Их оправляют 
только в золото. А так же не следует оправлять в медь и ее сплавы гелиотроп, гиацинт, 
морион, дымчатый кварц (раухтопаз), топаз, горный хрусталь. Единственным металлом, 
который не подавляет, а усиливает силу любого камня является мельхиор (сплав меди с 
никелем). [4]  

Таким образом, все вышесказанное дает нам представление о правильном сочетании 
драгоценных металлов и драгоценных камней. Гармонию в ювелирных изделиях найти не 
сложно, если мастер ознакомлен понятиями о ювелирных металлах и камнях. Сочетание 
цвета и материала, говорит о многом, но при этом нужно учитывать химические, 
механические, а так же эстетические свойства материалов для будущих ювелирных 
изделий. Зная эти тонкости, можно добиться величайших успехов в ювелирной работе. 
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СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Проблема развития Северного морского пути является одной из самых актуальных в 

наше время, поскольку она тесно связана с интересами страны на международной арене. 
Сегодня СМП – это единственный и экономически вполне реалистичный путь к 
природным кладовым российского Севера, Сибири и Дальнего Востока, запасы которых по 
прогнозным оценкам уже в XXI веке станут едва ли не основной сырьевой базой России. 
Северный морской путь (СМП) в соответствии с ФЗ «О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (1998 г.) определяется 
как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация РФ в 
Арктике» [5, ст.4321]. СМП почти в 2 раза короче других морских путей из Европы на 
Дальний Восток. Длина основной ледовой трассы СМП от новоземельских проливов до 
порта Провидения 5610 км; протяжённость судоходных речных путей, примыкающих к 
СМП, составляет около 37000 км. Однако продолжительная и суровая зима при коротком и 
холодном лете является главным препятствием для прохода судов на 
значительных отрезках трассы, где движение транспорта возможно только с помощью 
ледоколов. Интерес иностранных деловых кругов к СМП определяется двумя важнейшими 
факторами. Прежде всего, он может стать более выгодной с экономической точки зрения 
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альтернативой осуществляемым ныне перевозкам между портами Европы, Дальнего 
Востока и Северной Америки. По этому пути, например, от Гамбурга до Иокогамы всего 
6600 морских миль, тогда как через Суэцкий канал —11 400 миль. С другой стороны, СМП 
интересен как транспортная артерия для перевозки минерального сырья из арктических 
регионов России. В прилегающих к нему районах содержится 35% мировых запасов нефти 
и газа, перевозка которых морским путем может оказаться выгоднее строительства и 
эксплуатации газо- и нефтепроводов. Кроме того, по СМП можно организовать перевозку 
минеральных удобрений с Кольского полуострова в Восточную Азию, в Китай. 
Потенциальный объём перевозок по СМП к 2015 году может составить 38 млн. тонн в год. 
Зарубежные эксперты прогнозируют к 2020 году рост объёма транзита в восточном 
направлении до 6 млн. тонн, а в западном — 3 млн. тонн в год [1, с. 2,3,4]. 

В процессе перехода к рыночным отношениям морские пароходства, за исключением 
Арктического морского пароходства, были акционированы. Транспортный флот стал 
собственностью акционерных обществ [1, с. 10-11]. На строительство атомного ледокола 
нового поколения потребуется 7-8 лет, что указывает на необходимость уже сейчас 
развертывать работы по созданию серии таких атомных судов.  В большинстве портов 
отсутствуют или находятся в критическом состоянии сооружения по приему и утилизации 
судовых отходов, средства ликвидации аварийных разливов нефти. Навигационно-
гидрографическое обеспечение, из-за сокращения бюджетного финансирования до 15-20%, 
находится на грани выживания. По этой же причине число полярных станций сократилось 
с конца 80-х годов почти в два раза. Система радиосвязи фактически прекратила 
существование, аварийно-спасательная служба свернута.  Не соответствует нынешним 
реалиям и система управления СМП, нарушена система кадрового обеспечения 
транспортного комплекса СМП. 

В области национальной безопасности СМП является важнейшим фактором обе-
спечения обороноспособности России на наиболее труднодоступном и слабо защищенном 
участке границы. Необходимо   осуществить   комплекс   военно-организационных, военно-
экономических и военно-технических мероприятий по усилению функционирования сил 
ВМФ и пограничной службы в Арктическом регионе, обеспечению надежной защиты 
государственной границы, охраны внутренних вод, территориального моря, 
исключительной экономической зоны континентального шельфа и природных ресурсов РФ 
в Арктике [2, с. 3-8]. Об этом же упомянул в интервью телеканалу «Russia Today» 
С.К.Шойгу, министр обороны РФ:  

«Настойчиво в Арктику стремятся развитые страны, не имеющие непосредственного 
выхода к приполярным областям, которые предпринимают определённые политические и 
военно-экономические шаги в этом направлении», — цитирует РИА Новости слова Шойгу 
на заседании коллегии Минобороны. 

«Ни для кого не секрет, что Арктика постепенно превращается в один из мировых 
центров добычи углеводородов и мощный узел международных транспортных 
коммуникаций», — добавил министр. 

В рамках международных экологических программ реализован ряд важнейших 
проектов, связанных с созданием системы физической защиты, ядерной и радиационной 
безопасности на судах атомного флота, утилизацией плавбазы «Лепсе», строительством 
первого в России хранилища отработанного ядерного топлива (ОЯТ) контейнерного типа 
[3, с. 35-37].  

В целях экономии бюджетных средств и бесперебойного и безопасного 
функционирования СМП предлагаются следующие проекты поручений соответствующим 
министерствам и ведомствам: 

—создать федеральную структуру по управлению развитием и функционированием 
СМП на основе государственно-частного партнерства; 

—разработать концепцию федеральной целевой программы «Восстановление и развитие 
СМП; 
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—при разработке федеральной целевой программы развития морского транспорта до 
2020 года предусмотреть разработку концепции утилизации гражданских судов с ядерной 
энергетической установкой (ЯЭУ) и судов атомного флота, проекты их утилизации, 
подготовить предложения по источникам финансирования проектов и включению 
соответствующих расходов в федеральный бюджет [4, с. 6-7]. 

У этих планов есть серьёзные препятствия. Во-первых, неразвитость инфраструктуры 
СМП, особенно его восточной части. Вторая проблема — конкуренция со стороны южных 
маршрутов. Для плавания по арктическим водам требуются суда ледового класса, а они 
существенно дороже обычных, нужны также специально обученные команды.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 
ВИРТУАЛЬНЫХ ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛАХ  

 
Столетиями библиотеки и архивы собирают и хранят накопленные знания в виде книг и 

документальных свидетельств, современные технологии позволяют переводить эту 
информацию в цифровую форму, тем самым обеспечивая возможность доступа к ним 
широкого круга пользователей. Не секрет, что внедрение информационных технологий  в 
архивах России – это одно из приоритетных направлений  государственной политики в 
области развития архивного дела страны  на протяжении последних двадцати лет. 

Очевидно, что в то время на первом месте стояла задача создания архивных электронных 
ресурсов (электронных каталогов)  архивов как средства навигации в богатейших по 
содержанию и огромных по объему информационных архивных ресурсах и 
предоставление этой информации пользователям сети Интернет. В данное же время стоит 
задача  не только предоставлять удобные данные для навигации, но и сами электронные 
копии архивных данных. Решением этой задачи может стать виртуальный читальный зал 
или информационная система предоставления  архивных материалов.  
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Информационная система предоставления архивных материалов -  это уникальный 
организационно- технологический проект, облегчающий доступ к информации в 
электронной форме удаленным пользователям. 

 Такие системы решают задачи: 
 регистрация и аутентификация пользователей; 
 обеспечение доступа пользователей к информации о собственных информационных 

ресурсах архива, ресурсах других архивов;  
 обеспечение доступности документов, находящихся в различных коллекциях и 

фондах;  
 создание комфортных условий доступа к информации; 
 управление документами и иерархической структурой архива (check-in/check-out, 

безопасность,  назначение документам атрибутов); 
 имиджинг документов (трансформация, оцифровка,  представление в разных 

форматах бумажных документов); 
 поточный ввод — ускорение занесения большого массива типовых и разнородных 

документов в систему; 
 системы сообщений, позволяющие пользователям обмениваться 
 сообщениями, а также назначать задачи и отслеживать статус их выполнения; 
 взаимодействие между системами и программным обеспечением; 
 хранение электронных копий документов. 
 
Основные проблемы информационных систем предоставления архивных материалов:  
 Равенство доступа - цифровой разрыв. 
 Проверка подлинности пользователя для доступа к коллекции данных. 
 Юзабилити. 
Процесс предоставления данных в ИС предоставления архивных материалов можно 

описать разработанным алгоритмом (рис. 1): 
 

 
Рисунок 1 - Алгоритм предоставления материалов 

 в ИС предоставления архивных данных 
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Процесс предоставления данных в электронном читальном зале начинается с 
регистрации пользователя в читальном зале, так как  требуется однозначно 
идентифицировать пользователя. После регистрации происходит выдача логина и  пароля. 
Данная процедура  может происходить по разным сценариям, начиная от отправления 
логина и пароля на электронную почту, заканчивая получения аутентификационных  
данных на бумажном носителе в специальном учреждении. Следующим этапом следует 
аутентификация и использование поисково-справочного аппарата для поиска нужной 
информации и формирование заявки для доступа к ней. 

Как видно из рисунка, возможны два подхода к выдаче электронных копий 
пользователю: через заявку, и прямой доступ к данным. Второй подход является более 
удобным, но первый подход вводит дополнительный уровень безопасности и позволяет 
отсечь несанкционированный доступ к архивным данным.  

Отдельным вопросом является подход к регистрации пользователей в виртуальном 
читальном зале. Учитывая, что для санкционированного доступа к архивным материалам 
требуется однозначно идентифицировать личность пользователя, с другой стороны, 
некоторых пользователей может отпугнуть  процедура предоставления паспортных 
данных. Требуется найти баланс между необходимыми мерами безопасности и удобством 
использования. 
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Безопасность образовательного учреждения – это условие сохранения жизни и здоровья 
обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей 
образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 
других чрезвычайных ситуаций. Она включает все виды безопасности, названные в Законе 
«О техническом регулировании», и в первую очередь[1, с. 7]: 

– пожарную безопасность; 
– электрическую безопасность; 
– безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 
Необходимо принимать во внимание, что в связи с широким использованием 

современных электронных компонентов и цифровых методов обработки информации в 
настоящее время происходит существенная «интеллектуализация» систем защиты 
объектов, объединение технических средств в интегрированные комплексы [2, с. 33]. 
Следует учитывать также особенность образовательного учреждения, в частности, ВУЗа 
как объекта обеспечения безопасности, заключающуюся в том, что в силу специфики 
характера своей деятельности оно не может обеспечивать безопасность за счет высокой 
степени закрытости от «посторонних». Это существенно усложняет решение задачи 
обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. 

На практике для обеспечения безопасности объекта защиты осуществляется комплекс 
системных мер и мероприятий по защите от наиболее вероятных угроз, риск проявления 
которых оценивается как наиболее высокий [3, с. 47]. Система комплексной безопасности 
представляет собой совокупность технических средств и систем, обеспечивающих 
безопасность от предполагаемых угроз внешнего и внутреннего характера. Важную роль в 
формировании системы комплексной безопасности играет определение перечня 
возможных угроз для объекта безопасности, модели нарушителя и тактики его возможных 
действий. 

Комплексная система защиты объекта, структура которой в общем случае в равной 
степени применима для любых объектов, включает в себя [4, с. 128]: систему управления и 
контроля доступа; систему охранной сигнализации; систему пожарной сигнализации; 
систему видеонаблюдения; систему защиты информации; систему жизнеобеспечения; 
персонал службы безопасности; спецсредства досмотра, отражения и ликвидации угроз и 
их последствий; процедурные средства; систему оперативной громкоговорящей связи; 
элементы строительных конструкций; инженерные средства защиты. 

Наличие в высших учебных заведениях современных информационных и 
компьютерных технологий, позволяют осуществлять качественное оперативное 
управление комплексной безопасностью. К оперативному управлению относятся все 
вопросы управления текущим процессом функционирования системы комплексной 
безопасности ВУЗа [5, с. 170]. 

Создание автоматизированных систем управления комплексной безопасностью или, 
другими словами, интегрированных систем безопасности и жизнеобеспечения являются в 
настоящее время актуальной задачей. Обычно в состав подобных систем принятия 
оперативных решений должны входить: 

1. Источники информации [6, с. 212] 
К ним относятся: 
а) информация датчиков пожарной сигнализации; б) информация датчиков охранной 

сигнализации; в) информация системы видеонаблюдения; г) информация системы 
жизнеобеспечения; д) информация системы управления и контроля доступа; е) информация 
состояния системы оповещения, оперативной и громкоговорящей связи; ж) информация 
состояния инженерных средств защиты; з) информация состояния элементов строительных 
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конструкций; и) информация от ЕДДС города (населенного пункта), МВД, ФСБ о 
криминальных и террористических акциях. 

2. Пункты сбора и хранения информации и управляющие центры – пункты управления 
Управляющие центры – пункты управления предназначены для сбора, хранения и 

выдачи информации на центральный пункт управления от систем пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, технических средств охраны [7, с. 75]. 

Система пожарной сигнализации предназначена для обнаружения возгорания, 
сопровождающегося повышенной температурой или выделением дыма, сбора, обработки и 
передачи информации в центральный пункт управления. 

Система охранной сигнализации предназначена для обнаружения в период охраны 
попыток проникновения на объект или совершение краж материальных ценностей, сбора, 
обработки и передачи информации в центральный пункт управления. 

Система видеонаблюдения предназначена для ведения дистанционного визуального 
контроля за ситуацией на участках охраняемой территории, архивации информации и 
передачи сигналов на центральный пункт управления в случае обнаружения нарушений . 

3. Центральный пункт управления 
Центральный пункт управления концентрирует всю полученную информацию, проводит 

ее оперативный анализ и осуществляет предварительное распределение информации 
между подчиненными ему управляющими центрами и потребителями информации для 
принятия экстренных мер по ликвидации возгораний; несанкционированного доступа; 
аварий в системах жизнеобеспечения; отклонений в состоянии инженерных средств 
защиты, элементов строительных конструкций зданий и сооружений; предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных и кризисных ситуаций [8, с. 14]. 

4. Потребители информации – комплекс экстренных мер с использованием технических 
средств, которые ликвидируют чрезвычайную или кризисную ситуацию, возгорания, 
аварии, поломки, неисправности и т.д. 

В комплекс экстренных мер входят [9, с. 189]: 
– персонал службы безопасности (руководитель службы, дежурный администратор 

базы данных, дежурные охранники, тревожная группа, защищающая объект от внешних и 
внутренних злоумышленников и др.) анализирует складывающуюся ситуацию, 
разрабатывает и реализует меры по снижению вероятности проведения 
злоумышленниками акций, ведущих к аварийным, чрезвычайным и кризисным ситуациям 
или к значительному материальному ущербу; 

– дежурная диспетчерская служба, которая обеспечивает жизнеобеспечение зданий и 
сооружений ВУЗа. Она предназначена для контроля и поддержания нормального режима 
снабжения объекта электроэнергией, освещением, чистым воздухом, а также контроля 
теплоснабжения, водоснабжения, радиационной и химической обстановки, обслуживания 
лифтового оборудования и своевременного выполнения аварийно-восстановительных 
работ; 

– служба связи и оповещения. Предназначена для обеспечения устойчивой, надежной и 
непрерывной оперативной и громкоговорящей связи; поддержания в постоянной 
готовности сил и средств оповещения и связи; своевременного выполнения аварийно-
восстановительных работ на сетях связи и оповещения; 

–  отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ВУЗа. 
Предназначен: для планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; для 
своевременного приведения в готовность сил и средств проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в ЧС; для организации обучения руководящего состава, 
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личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, обучения 
преподавателей, сотрудников и студентов в области ГО и ЧС; 

– комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (КЧС и ПБ). Предназначена: для планирования и осуществления 
мероприятий по предупреждению ЧС и уменьшению ущерба от их возможных 
последствий; для обеспечения готовности органов управления, сил и средств к действиям в 
ЧС, руководство ликвидацией ЧС и эвакуацией сотрудников и студентов; для организации 
наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирования и оценки 
возможности возникновения ЧС; для организации взаимодействия с КЧС и ПБ соседних 
объектов и города; для руководства действиями органа управления, силами и средствами 
при угрозе и при ликвидации ЧС.  

При построении системы управления комплексной безопасности образовательных 
учреждений могут быть использованы несколько моделей [10, с. 67].  

По нашему мнению, основным критерием, позволяющим отнести конкретную систему 
обеспечения безопасности в ту или иную группу, является степень использования 
привлеченных сил и средств, т.е. степень участия в предоставлении услуг по обеспечению 
безопасности образовательных учреждений сторонних специализированных структур, 
работающих на принципах аутсорсинга. Таким образом, можно выделить следующие 
базовые модели построения системы управления комплексной безопасности: с 
минимальным участием привлеченных сил и средств, с сопоставимым участием 
собственных и привлеченных сил и средств, с делегированием практически всей 
ответственности за обеспечение безопасности образовательных учреждений сторонним 
структурам. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ РСО-АЛАНИЯ ЗА СЧЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

 
Известно, что общий уровень развития территории во многом определяется 

потреблением на душу населения. Сегодня в России потребление электроэнергии на душу 
населения составляет около 5000 кВт.час, в РСО-Алания этот показатель около 3000 
кВт.час, что составляет 66 % от общероссийского. В связи с тем, что в энергосистемах, от 
которых республика получает более 80 % электроэнергии отсутствуют резервные 
мощности, положение может стать критическим.  

Планирование развития энергоснабжения в условиях глобального дефицита 
энергоносителей и их резкого подорожания сегодня становится чрезвычайно сложной 
задачей. С одной стороны, необходимо чётко представить себе какими, в каких количествах 
и по какой цене энергоносителями мы располагаем, а с другой стороны, необходимо 
определиться на какие нужды и с какой эффективностью эти ресурсы будут потрачены, и 
таким образом определить спрос. 

Решение проблемы энергоснабжения в существующих условиях дефицита 
энергоносителей возможно следующим образом: 1) строительство новых электростанций, в 
основном ГЭС, использующих большой потенциал рек Осетии; 2) экономия энергии за 
счёт внедрения ряда организационно-технических и экономических мероприятий и 
использования современных энергоресурсосберегающих технологий и технических 
средств; 3) широкое использование возобновляемых и нетрадиционных источников 
энергии. 

В настоящее время в основном вся территория РСО-Алания является зоной 
централизованного энергоснабжения. Сегодня за счёт собственных энергоисточников 
покрывается в среднем 16 % потребностей в электроэнергии, а потребление электроэнергии 
в республике составляет 2 млрд.кВт.час, при выработке собственными 
гидроэлектростанциями 0,35 млрд.кВт.час. 
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Проведенные исследования показали, что общий гидроэнергетический потенциал 
республики определён в размере 22,5 млрд.кВт.час, технический потенциал – 11,6 
млрд.кВт.час и экономический потенциал – 5,2 млрд.кВт.час. Высокая концентрация этих 
ресурсов в отдельных водотоках и их участках определяют возможность эффективного 
использования гидроэнергетических ресурсов в интересах значительного выполнения 
энергетического баланса РСО-Алания. В республике ведётся строительство Зарамагской 
ГЭС-1 с выработкой энергии 0,79 млрд.кВт.час мощностью 342 тыс.кВт. С вводом е в 
эксплуатацию экономический гидроэнергетический потенциал республики будет освоен на 
22,1 % (1,14 млрд.кВт.час). Таким образом в республике сохраняется перспектива 
получения ещё порядка 4,0 млрд.кВт.час. 

Намеченные мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции в 
энергетике помогут поддержать технический уровень и надёжность работы существующих 
ГЭС и сетей, но не решает глобальной задачи – ликвидации дефицита мощности и 
электроэнергии. 

Энергетическая программа предусматривает первоочередное строительство следующих 
крупных электростанций: Зарамагская ГЭС-1 (строящаяся) мощностью 342 МВт; 
Зарамагская ГЭС-2 мощностью 137 МВт; Длиннодолинская ГЭС – 148 МВт; Дигорская 
ГЭС-1 – 170 МВт. 

Также строительство малых ГЭС (мощностью до 5 МВт) с целью более полного 
использования водотоков малых рек. 

В соответствии с анализом состояния электроэнергетики РСО-Алания необходимо 
решение следующих задач: 

- ликвидация дефицита генерирующих мощностей и электроэнергии за счёт 
строительства ГЭС, а также мощной базисной ГРЭС (АЭС); 

- обеспечение современного технического уровня надёжности и экономичности 
эксплуатации оборудования гидроэлектростанций и электрических сетей; 

- обеспечение эффективности и экономичности режима потребления 
электроэнергии. 

Следует отметить, что проблема автономного обеспечения РСО-Алания электроэнергией 
требует своего безотлагательного решения, поскольку любые перебои поставки 
электроэнергии со стороны чреваты самыми серьёзными социально-экономическими 
последствиями. 

Работа выполнена при поддержке проекта «Комплексное исследование и разработка 
научно-технических основ функционирования малых гидроэлектростанций», 
выполняемого в рамках базовой части государственного задания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАТЕРНИОНОВ В ИНС НА ОСНОВЕ МЭМС 

ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 
Инерциальные навигационные системы (ИНС) на основе МЭМС-сенсоров, таких как 

датчики угловой скорости (ДУСы) и акселерометры, активно применяются в автономных 
бортовых системах управления (БСУ) подвижных объектов, таких как малые беспилотные 
летательные аппараты (БЛА) [1]. Задача ИНС состоит в расчете координат и параметров 
движения БЛА необходимых для его управления. 

Положение БЛА в пространстве определяется изменением координат центра массы БЛА 
с течением времени (поступательное перемещение) и движением БЛА относительно центра 
массы (вращение относительно этой точки) [2, стр. 40]. Для описания движения БЛА, 
воспользуемся тремя системами координат (СК): земной правой прямоугольной СК – 
OgXgYgZg, относительно которой описывается перемещение центра массы МЛА; связанной 
СК – OXYZ, относительно которой рассматриваются угловые перемещения МЛА; 
скоростной СК – OXVYVZV – где ось OXV направлена по вектору скорости МЛА, 
относительно которой рассматриваются воздействия аэродинамических сил [3, стр. 55]. На 
рисунке 1 показаны рассматриваемые системы координат и схема приложения 
аэродинамических сил и моментов. 

 

 
Рисунок 1. Схема приложения аэродинамических сил и моментов 
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Переход из одной СК в другую возможно осуществлять различными способами, 
наиболее известной является матрица направляющих косинусов (матрицы перехода), 
которая полностью определяет ориентацию связанной СК относительно исходной. 
Элементы матрицы направляющих косинусов могут рассчитываться через углы Эйлера, 
углы Эйлера-Крылова, компоненты Родрига-Гамильтона – кватернионов, параметры 
Кейли-Клейна, но чаще всего расчет в ИНС проводится через углы Эйлера-Крылова и 
кватернионы [2, стр. 40].  

Расчет матрицы перехода K , из неподвижной СК в подвижную, через углы Эйлера-
Крылова, как показано на рисунке 2, проводится тремя плоскими последовательными 
поворотами вокруг оси OYI на угол   (угол курса), вокруг линии узлов IOZ   на угол   
(угол тангажа) и вокруг оси OX на угол   (угол крена).  

 

 
Рисунок 2. Повороты СК на углы Эйлера-Крылова 

 
Матрица перехода из неподвижной СК в подвижную имеет вид: 
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Преимущество расчета матрицы перехода из неподвижной СК в подвижную через углы 
Эйлера-Крылова простота расчетов и понимания, а главный недостаток – ограниченный 
диапазон углов  ,  ,   [4, стр. 46]: 
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и в критических точках происходит вырождение матрицы перехода и расчетные угловые 
скорости обращаются в бесконечность, в следствии чего возникает необходимость 

построения дополнительных СК, оси которых смещены (например: ось OZ на угол 
2
 , оси 

OX и/или OY на угол  ). 
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Отображение неподвижных векторов в подвижной СК  Eb  и неподвижной СК  Ib , с 
помощью матрицы перехода K  принимают вид: 

E I Kb b , 
T

I E Kb b  
 

Отображения векторов компоненты кватерниона, представляющие собой параметры 
Родрига-Гамильтона, которые не вырождаются при любом положении твердого тела (т.е. 
не обращаются в бесконечность ни сами параметры, ни скорости их изменения) [2, стр. 42], 
в виде кватернионного умножения проводятся согласно формулам: 

I E Λ Λb b , 

E I Λ Λb b , 
 

где знак " " означает кватернионное умножение, Λ , Λ  – кватернионы вида : 
0 1 2 3         Λ i j k , 

0 1 2 3         Λ i j k , 
Λ  – сопряженный кватернион, 0 , 1 , 2 , 3  – параметры Родрига–Гамильтона. 
Отображение векторов через кватернионы в виде матричного умножения (матрицы 

направляющих косинусов), будут иметь вид: 
E I Qb b , 

T
I E Qb b , 
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Кватернион преобразования nΛ , на момент времени 1n nt t t   , рассчитывается по 
формуле [18]: 

 2 2
1

1 1 1 11
2 8 24 48n n n n n n n n

        
 

Λ Λ Θ Θ Θ Θ Θ Θ  

где знак " "  означает кватернионное умножение, " "   – векторное, 

1 1 1

0 , , 
n n n

n n n

t t t

n n n n
t t t

, dt dt dt  
  

 
  
 
 
  Θ , 1n n n   Θ Θ Θ , 0Λ  – кватернион в момент времени 

0nt  , t  – фиксированный промежуток времени, , ,n n n    – n-значения угловых 
скоростей перемещения МЛА поступающие с блока навигации и ориентации. 

Следовательно, в ИНС на основе МЭМС применение кватернионов для расчетов 
матрицы перехода из одной СК в другую, является предпочтительным, за счет уменьшения 
математического аппарата. 
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КОНЦЕНТРАЦИОННОГО СТОЛА 

 
Усилия российских и зарубежных исследователей направлены как на поиск и развитие 

направлений интенсификации процессов обогащения тонковкрапленных руд, в области 
совершенствования существующих методов типа флотационного, гравитационного, 
магнитного и других, так и на выявление новых подходов и направлений переработки 
сырья. 

Для достижения прогресса в области повышения эффективности обогащения мелких и 
тонких частиц необходимы поиск и развитие, главным образом, нестандартных решений 
касающихся, в частности, аппаратурного оформления.  

Особенно интересным здесь является использование гравитационного метода 
обогащения, который отличается экономичностью и наносит минимальный вред 
окружающей среде. Рост интереса к гравитационному обогащению связан с 
необходимостью разработки экологически чистых технологий и уменьшением 
энергоемкости обогатительных производств. Кроме того, из-за постоянного снижения 
содержания в рудах полезных компонентов возрастает роль методов предварительной 
концентрации. Основным недостатком, ограничивающим применение гравитационного 
метода, является низкая эффективность обогащения мелких фракций. Одним из 
гравитационных аппаратов, показывающим высокую эффективность извлечения мелких 
частиц являются концентрационные столы, которые применяют для обработки мелких 
классов полезных ископаемых.  

В практике гравитационного обогащения и доводки мелких материалов 
концентрационные столы занимают особое место, являясь эталонным образцом 
обогатительного оборудования, с которым обычно сравнивают все технологические и 
экономические показатели новых процессов и устройств используемых для разделения 
минералов. Концентрационные столы в схемах обогащения применяют обычно для 
доводки концентратов, получаемых на отсадочных машинах, шлюзах, винтовых 
сепараторах, и т.д.  

Известно достаточно большое количество конструкций концентрационных столов, в 
частности круглых [1, 2]. Сейчас круглые столы фактически не применяют. Но этот вид 
аппарата может оказаться более эффективным, чем используемые в настоящее время 
качающиеся концентрационные столы. Это объясняется тем, что у круглых столов 
появляются дополнительные силы, воздействующие на разделяемые частицы – прежде 
всего это центробежная сила.  

Были разработаны аппараты, которые можно отнести к новым конструкциям круглых 
вращающихся концентрационных столов [3, 4, 5, 6]. 
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Например, один из первых вариантов модификаций аппарата имеет подвижную круглую 
деку с круговыми нарифлениями, разделенную на два сектора, распределительный бункер, 
сектора деки имеют три зоны разгрузки продуктов разделения, с последовательно 
увеличивающимися радиусами. Первая зона с наименьшим радиусом (R1) служит для 
разгрузки удельно-легкого продукта; вторая зона с промежуточным радиусом (R2) – для 
разгрузки промежуточного продукта; и третья зона с наименьшим радиусом (R3) – для 
разгрузки самого плотного продукта [3].  

Количество секторов стола и разгрузочных зон, в принципе, может быть любым [4]. Но 
наиболее рациональным является деление деки стола на два сектора и каждого сектора на 
три разгрузочных зоны [3]. 

Поэтому была разработана следующая модернизированная конструкция стола – с 
разгрузочными окнами [5]. Наличие разгрузочных окон позволяет точно регулировать 
разгрузку продуктов разделения (что улучшает результаты обогащения). Соответственно 
можно весьма точно регулировать количества каждого из этих продуктов, что улучшает 
технологические показатели обогащения. 

Также была разработана модификация дискового концентрационного отличающегося 
тем, что разделитель секторов выполнен в форме дуги с изгибом в направлении вращения 
деки [6]. Разделитель секторов, выполненный в форме дуги с изгибом в направлении 
вращения, позволяет исключить появление на поверхности концентрационного стола 
«мертвой зоны», что повышает удельную производительность концентрационного стола. 

Наибольший эффект стол дает при обогащении мелких с большой плотностью 
минералов (повышается извлечение самых мелких частиц), но он вполне пригоден и для 
разделения более крупных и удельно-легких полезных ископаемых, например угля. 
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Одни из самых распространенных в мире цветных пигментов - железоокисные. Мировое 

производство железоокисных пигментов составляет около 600 тыс.т в год и значительно 
превышает производство других цветных пигментов, причем наиболее высоким спросом 
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пользуются красные железоокисные пигменты, чуть ниже спрос на желтые железоокисные 
пигменты [1]. 

В настоящее время практически все производства железоокисных пигментов находятся в 
ближнем зарубежье. Ярославский завод работает в основном на свои нужды. Россия почти 
полностью осталась без железоокисных пигментов, в то время как все разработанные и 
утвержденные рецептуры лакокрасочных материалов включают именно железоокисные 
пигменты [2]. 

Сейчас лакокрасочная промышленность взамен железоокисных пигментов в 
значительной мере использует суррогаты, чаще всего отходы металлургических 
производств, которые из-за присутствия оксидов железа интенсивно окрашены в 
коричневый или красно-коричневый цвет. Применение суррогатов взамен пигментов 
привело к снижению качества лакокрасочных материалов, сокращению сроков службы и 
хранения. Эти лакокрасочные материалы быстро теряют свои защитные свойства и даже 
активируют коррозию обработанных ими объектов. Разработка экологически безопасной 
технологии получения пигментного сорта руды, таким образом, является актуальной 
задачей. 

Исследованиям подверглись пробы мартит-гидрогематитовой руды. Для руды 
характерна очень изменчивая гранулометрия. Максимальные куски не превышают 200 мм. 
В пробе преобладают мартит и мартитизированный магнетит. Около 5 % обломков 
составляют гидрогетит, лепидокрокит и сростки гидрогетита и гематита. Очень редки 
сульфиды.  

Первоначально была сделана попытка получения пигмента по «сухой» схеме: сухое 
дробление, измельчение, сухая магнитная сепарация, обжиг. «Сухая» схема казалась 
логичной потому, что готовый пигмент требует обжига. Но как показали опыты, с ростом 
времени измельчения выход мелкого класса (-50 мкм) достигает 60-65 % и затем 
фактически не растет, так как порошок имеет склонность к скатыванию в мельчайшие 
шарики различного размера. Кроме того, исходная руда часто имеет значительную 
влажность и сухое дробление затруднено. 

Дальнейшие исследования проводились по «мокрой» схеме. Изучались процессы 
дробления и измельчения руды, классификация, магнитная сепарация, гравитационное 
обогащение, электрическая сепарация. 

По итогам проведения исследований можно рекомендовать следующую схему: 
получения пигментного сорта руды: исходная руда поступает в бункер после отсева класса 
+ 50  мм на решетке (либо колосниковом грохоте). Класс + 50 мм используется как сырье 
для металлургического производства. Далее питателем и ленточным конвейером руда 
подается в дробилку КИД, работающую в «мокром» режиме. Дробленая руда поступает на 
вибрационный грохот для удаления класса + 10 мм, который используется как сырье для 
металлургического производства. Класс – 10 мм аккумулируется в бункере. Из бункера 
материал насосом подается в шаровую мельницу, измельченный продукт направляется в 
магнитный сепаратор. Магнитная фракция используется как сырье для металлургического 
производства, а немагнитная направляется в гидроциклоны.  

Гидроциклоны позволяет получать несколько классов крупности материала, 
следовательно, возможно получение сразу нескольких сортов пигмента. Также классы 
различной крупности можно объединять в любом порядке. 

Сливы гидроциклонов направляются в сгуститель, пески которого фильтруются на пресс 
– фильтре, сливы сгустителя используются как оборотная вода. Кек пресс – фильтра идет на 
сушку в барабанной сушилке. Высушенный продукт при необходимости доизмельчается в 
мельнице. Запыленный газ выходящий из сушилки очищается на мокром пылеуловителе 
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при этом вода возвращается в сгуститель. При дальнейшем «ухудшении» состава руды, 
возможно применение классификации после измельчения с выводом песков из схемы, 
магнитная сепарация слива, вторая стадия измельчения и последующая магнитная 
сепарация и т.д. [3]. Такая схема обладает достаточной гибкостью и может оперативно 
«реагировать» на изменяющийся состав руды. 

Кроме того, бала предварительно испытана гравитационно-магнитная сепарация 
(частицы руды разделялись одновременно под воздействием гравитационного и 
магнитного полей, а, учитывая, что отделяемый от пигментных минералов магнетит, более 
плотен, более крупен и более магнитен, разделение происходило весьма эффективно) [4]. 
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В настоящее время топливно-энергетический комплекс РФ имеет явное тяготение к 
нефти и газу, что вполне объяснимо удобством их использования и транспортировки. Но 
запасы нефти и газа ограничены. Между тем, многие виды органических веществ могут 
использоваться как энергоносители. В первую очередь это уголь. Мировые запасы угля 
огромны и по разным источникам (различным способам подсчета) оцениваются в 17 (и 
более) трлн. тонн. Прогнозные запасы угля в России оцениваются в 30 % от мировых. 
Месторождений угля в России более 200, но не все они разрабатываются. Одним из 
рациональных способов использования угля является получение топливных брикетов, 
которые могут изготавливаться, в том числе и из всевозможных отходов углеобогащения и 
углепереработки. 

Так весьма интересным и перспективным сырьем для производства энергии являются 
угольные шламы [1]. Шламы весьма мало востребованы в настоящее время, соответственно 
их накопилось весьма много (и продолжает накапливаться), что создает серьезные 
экологические проблемы.  

Основная сложность при переработке шламов – это их большая обводненность. 
Транспортирование влажных шламов к месту сжигания пульпопроводом на значительные 
расстояния, особенно при суровых погодных условиях, характерных для нашей страны, по 
крайней мере, в настоящее время, трудноосуществимо. То есть, переработка (утилизация) 
шламов должна осуществляться на месте хранения, без перемещений на значительные 
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расстояния. При этом процесс утилизации влажных каменноугольных шламов должен 
базироваться на способах, обеспечивающих получение готового продукта без 
существенной дополнительной обработки (обезвоживания и обогащения); на 
использовании естественных способов (вылеживании в гуртах и конусах, вымораживании, 
подшихтовки более сухих компонентов, использовании сухих связующих веществ и т.д.). 
Каменноугольную мелочь целесообразно вовлекать в переработку брикетированием со 
связующими в местах ее образования [2].  

Кроме угля, в качестве энергоносителей можно использовать торф, запасы которого 
весьма значительные, а топливные брикеты, изготавливаемых на его основе по 
калорийности приближаются к буроугольным, а наибольшие запасы торфа на земле в 
России и Канаде. 

Из отсевов горючего сланца можно изготавливать топливные брикеты (для местных 
бытовых нужд) в смеси с торфом, углем, опилками и др [3].  

Россия один из мировых лидеров по производству древесины. При заготовке и 
переработке древесины образуется большое  количество отходов: ветки, стволы, опилки, 
стружка, древесная пыль, обрезки древесины и фанеры и т.д. Такие отходы можно 
использовать как сырье для производства энергии. Из них можно формировать топливные 
брикеты, как при помощи обычного прессования, так и с применением экструдеров. 
Причем для многих видов древесных отходов прессование можно осуществлять без 
использования связующих веществ. Достоинство топлива на основе древесных отходов в 
минимальном выбросе вредных веществ в атмосферу.  

При производстве сельхозпродукции образуется существенное количество отходов 
(солома, шелуха и т.д.). Все эти отходы имеют достаточно большую калорийность и могут 
использоваться в виде топлива чаще в виде добавок к, например, угольным или торфяным 
брикетам. 
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Многие виды органических веществ и их отходы можно использовать как 
энергоносители. Важнейшим из них является уголь, запасы которого на земле весьма 
велики, а при добыче, транспортировке, обогащении, складировании и переработке угля 
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Рис.1. Внешний вид топливных брикетов с низкой 
температурой воспламенения 

образуется большое количество всевозможных отходов (отсевы, просыпи, шламы и т.п.) 
которые, как правило, не используются и существенно загрязняют окружающую среду. В 
настоящее время накоплены огромные запасы таких отходов. Между тем по свом 
качественным характеристикам они не уступают добываемым углям.  

Самым доступным, изученным и технически изученным методом использования 
отходов угледобычи и углепереработки является их брикетирование со связующими 
веществами. Очевидно, что при необходимости, топливные брикеты могут изготавливаться 
и из более крупных классов угля. 

Особым видом топливных брикетов являются брикеты с низкой температурой 
воспламенения (зажигаемые от низкоэнергетических источников, например спички). 

Получение таких брикетов из угля 
возможно, например, путем добавление к 
горючей массе брикета 
легковоспламеняемых компонентов 
(например, гексаметилентетрамина). 
Недостаток этого пути в том, что такие 
компоненты надо добавлять в 
значительном количестве, что 
существенно удорожает брикет. Но, 
пожалуй, наилучший путь – изготовление 

многослойных брикетов [1]. Такие брикеты состоят как минимум из двух слоев – один 
зажигательный, который содержит, например, окислитель и соответственно легко 
воспламеняется от спички, и другой основной слой на который горение передается от 
зажигательного слоя. Обычно в таком брикете в основной слой, в небольшом количестве, 
добавляются компоненты (такие как, древесные опилки, древесный уголь и т.п.), 
облегчающее его воспламенение от зажигательного слоя.  

Также возможно изготовление брикетов с большим количеством слоев, например: 
зажигательный, промежуточный и основной слои. Зажигательный слой воспламеняется от 
спички, передает горение промежуточному слою, который в свою очередь передает 
горение основному слою. Это позволяет не добавлять в основной слой, компоненты, 
облегчающие его воспламенение. При этом необходимое количество активных 
компонентов в зажигательном слое и его размеры уменьшаются.  

Зажигательный слой может создаваться на основе смесей различных веществ, например 
гексаметилентетрамина, перманганат калия, металлический магний, алюминий и т.д. в 
смеси с древесным углем, опилками, торфом. Кроме того, можно изготавливать часть 
брикетов с зажигательными слоями, а часть без. В этом случае первые будут воспламенять 
вторые [2]. 

Брикеты изготавливаются с применением различных связующих, при относительно 
невысоких давлениях прессования с использованием различных видов прессов или 
экструдеров. 

Кроме того, весьма положительно на горение брикетов и на снижение выбросов в 
атмосферу влияет перфорация брикетов.  

Рассматриваются два варианта расположения зажигательного слоя в прессованном 
брикете: снизу и сверху. Расположение слоя снизу позволяет уменьшить его массу 
необходимую для зажигания основного слоя, т.к. пламя распространяется «снизу – вверх». 

Но, тем не менее, расположение зажигательного слоя сверху выглядит 
предпочтительным, т.к. при этом горение происходит «сверху – вниз» и находящиеся под 
зоной горения слои брикета сначала нагреваются, затем начинают возгоняться и летучие 
вещества проходят сквозь высокотемпературную зону. При этом происходит практически 
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полное сжигание горючих веществ, и минимизируются выбросы вредных веществ в 
атмосферу.  

Бытовые топливные брикеты с низкой температурой воспламенения могут применяться 
как эффективное и удобное в использовании топливо в сельской местности, на небольших 
предприятиях общественного питания, в экспедициях, походах и т.д. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД В МЕТАЛЛУРГИИ 

 
Как известно, железные руды чаще всего используются в металлургии для производства 

чугуна и стали. Еще одним применением железных руд является получение из них 
пигментов. И одни из самых распространенных в мире цветных пигментов именно 
железоокисные, причем наиболее высоким спросом пользуются красные железоокисные 
пигменты.  

Обычно железные руды подвергают предварительной обработке – обогащению, т.к. 
обычно содержание железа в них составляет 20 – 40 %, а продукт, эффективно 
перерабатываемый на стадии металлургического передела должен содержать 60 % (а 
желательно и более) железа. Содержание железа в железоокисных пигментах также должно 
быть значительно выше, чем в рудах.  

Особым случаем являются богатые железные руды (содержание железа, в которых 57 % 
и более). Эти руды можно использовать для дальнейшей переработки без предварительного 
обогащения, но в нашей стране такие руды практически отсутствуют. Исключением 
является очень небольшое количество месторождений, например, Яковлевское, содержание 
железа в котором может быть выше 65 %. Эти руды являются продуктом химического 
выветривания железистых кварцитов и железистых сланцев, при этом вредные для 
металлургии примеси практически отсутствуют, поскольку в процессе химического 
выветривания произошло «природное» обогащение руд по железу с одновременным 
удалением большинства вредных примесей. Таким образом, железные руды Яковлевского 
месторождения представляют прекрасное металлургическое сырье, пригодное для 
выплавки высококачественного металла при минимальной себестоимости, поскольку не 
требует обогащения. 

Кроме того, эти руды пригодны для производства красного железоокисного пигмента, 
что является перспективным. Также это позволит удовлетворить спрос на 
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высококачественный и недорогой (по сравнению с синтетическим) пигмент. Полученный 
из руд Яковлевского месторождения, пигмент, может считаться не имеющим аналогов 
продуктом, т.к. он относительно дешев, а по основным качественным показателям, 
соответствует лучшим образцам синтетических красных железоокисных пигментов. При 
этом пигмент фактически не будет содержать сульфатных и хлоридных ионов.  

По мере развития производства, пигменты, выпускаемые на базе руд Яковлевского 
месторождения, могут не только дополнить существующий рынок, но и в перспективе, 
потеснить некоторые из марок синтетических красных железоокисных пигментов, за счет 
более низкой себестоимости производства. Запасы сырья для его производства, на 
Яковлевском месторождении, практически не ограничены. Основная задача при 
производстве таких пигментов – это удаление темноцветных минералов. Но эти минералы 
содержат более 60 % железа и поэтому являются готовым сырьем для металлургического 
производства. 

Для комплексной переработки железных руд предлагается следующая технологическая 
схема – рис. 1, где на рисунке изображены приемный бункер (1), склад (2), грейферный 
кран (3), бункер (4), магнитный сепаратор (5), кюбель (6), мельница сливного типа (7), 
спиральный классификатор (8), батарея из гидроциклонов (9), контрольная батарея 
гидроциклонов (10), вторая контрольная батарея гидроциклонов (11), кюбель (12), 
ультразвуковой реактор (13) (УЗР), пастовый сгуститель (14), бак оборотной воды (15), 
шнековый конвейер (16), пневматическая сушилка (17), рукавный фильтр (18), шнековый 
питатель (19), склад богатой железной руды (20), дозирующие бункера руды (21) и 
связующего (22), дозаторы (23, 24), сборный конвейер (25), смеситель (26), пресс (27), 
сушильный агрегат (28). 

Выводы: Разработана технология комплексной безотходной переработки богатой 
железной руды позволяющей получить два целевых продукта: железоокисный пигмент, 
используемый в лакокрасочной промышленности и железорудные брикеты, используемые 
в металлургической промышленности. 

© Я.В. Кускова, 2015 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

БРИКЕТОВ  
 
При переработке полезных ископаемых обычно получаются весьма мелкие концентраты, 

как правило, непригодные для непосредственной металлургической переработки. (При 
этом в связи с постоянным ухудшением качества исходных руд – снижением содержания 
полезных компонентов, усложнением минерального состава, снижением размера 
вкрапленности частиц и т.д. они подвергаются все более глубокому обогащению, 
требующему все более тонкого измельчения). Поэтому такие концентраты обычно 
подвергаются окускованию. 
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В металлургии применяют три основных вида окускования: агломерацию, окомкование, 
брикетирование. 

Агломерация – процесс получения кусков (агломерата) методом спекания мелкой руды 
или концентрата при высокой температуре горения добавляемого в агломерируемую шихту 
топлива. Благодаря высокой температуре в процессе агломерации удаляется часть вредных 
примесей (например, сера). 

Окомкование (грануляция, окатывание) – процесс получения окатышей, основанный на 
свойстве увлажненных тонкоизмельченных частиц руды или концентрата при 
перекатывании образовывать гранулы сферической формы (окатыши). После этого 
окатыши обычно подвергаются обжигу для повышения прочности. 

Брикетирование – процесс механической или термомеханической переработки 
различных видов сырья с целью получения из них брикетов, т.е. кусков геометрически 
правильной единообразной формы и размеров.  

Однако с точки зрения технологии и экономики производства брикетирование имеет ряд 
преимуществ: брикеты имеют одинаковую правильную форму и вес, в данном объеме 
содержат больше металла, они обладают более высокой прочностью и лучшей 
транспортабельностью; обладают более высокой плотностью; количество оборотного 
продукта на агломерационной фабрике составляет около 20 – 25%, а иногда и выше от 
общего потока шихты, в то время как на брикетной фабрике не более 2%; весь кислород 
руды в брикете остается активным, в агломерате же он находится в связанном состоянии (в 
виде силикатов), первое особенно важно для доменного производства; экологическая 
безопасность брикетов (безотходность, отсутствие высоких температур при изготовлении); 
возможность применения в брикете в любом соотношении углеродосодержащего 
наполнителя для активизации процессов в металлургической печи (карбюризатор, 
восстановитель, энергоноситель); возможность использования всех видов тонкодисперсных 
железофлюсолигироуглеродосодержащих отходов металлургического передела.  

И для отдельных видов железных руд брикетирование может оказаться 
предпочтительным процессом. Такими рудами являются богатые железные руды, 
содержащие 60 и более % железа в руде. Эти руды не нуждаются в обогащении, а значит и 
в тонком измельчении и, очевидно, что их окомкование, требующее предварительного 
тонкого измельчения нерационально. А по сравнению с агломерацией брикетирование 
является более дешевым и экологически чистым процессом. 

Примером таких руд являются богатые руды Яковлевского месторождения. Руда имеет 
железослюдково-мартитовые, мартитово-гидрогематитовые, гидрогематитовые и 
карбонатизированные разновидности и поэтому содержание железа в руде, в различных 
классах руды, а также гранулометрический состав весьма разнообразны.  

Есали руда имеет сравнительно равномерное распределение железа по классам 
крупности, то один из вариантов переработки такой руды (рис. 1) предусматривает 
предварительное дробление исходной руды до крупности 16 – 20 мм. Далее дробленая руда 
подвергается грохочению и класс крупнее 5 мм направляется на непосредственную 
металлургическую переработку (например, как доменное сырье). Класс мельче 5 мм 
брикетируется. Экспериментальные исследования показали, что если для брикетирования 
использовать материал крупнее 5 мм, то существенно снижается прочность брикетов, если 
мельче 5 мм, то растут затраты на дробление, а прочность брикетов не увеличивается. 

В качестве основного связующего используется серная кислота, образующая с 
карбонатами, содержащимися в руде гипс, который выступает как самотвердеющее 
связующее, позволяющее получить достаточно прочные брикеты. При этом количество 
серной кислоты, добавляемой в шихту зависит в основном от содержания карбонатов. Если 
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количество карбонатов в руде не менее 0,5 – 1 %, то оптимальным является добавка 
кислоты в стехиометрическом по отношению к карбонатам, содержащимся в железой руде, 
соотношении. Если карбонатов меньше, то прочность брикетов падает и тогда требуется 
большее количество кислоты, при этом в реакцию будут вступать окислы и гидроокислы 
железа, так же образуя сульфаты, которые выступают в роли связующего. Расход кислоты 
подбирался экспериментально и составлял от 1 до 5 %. При этом концентрация серной 
кислоты подбиралась таким образом, чтобы влажность шихты была в пределах 8 – 12 масс. 
%. 

Серная кислота способствует равномерному перемешиванию всех компонентов, 
формированию прочных структурных связей и лучшему формованию брикетов, что 
увеличивает прочность брикетов. Влажность смеси менее 8 % затрудняет перемешивание 
компонентов шихты, влажность шихты более 12 % избыточна, снижает формуемость 
смеси, понижает прочность полученных брикетов.  

Сушка сырых брикетов позволяет повысить прочность брикетов, особенно в случае, 
когда карбонатов в руде меньше 0,5 – 1 % и в качестве дополнительного связующего 
выступает сульфат железа.  

Таким образом, все исходное сырье (без отходов) используется для металлургической 
переработки 

Если железо неравномерно распределено по классам крупности (в крупных классах 
железа мало). Тогда, из руды отсеивают класс мельче 5-6 мм и используют для 
брикетирования, а класс крупнее 5-6 мм отправляют в отвальные хвосты. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ГОРНЫХ МАШИН ПУТЕМ 

ПОВЫШЕНИЕ ИХ НАДЕЖНОСТИ  
 

На техническое состояние машин горной промышленности в период их эксплуатации 
оказывают множество факторов, но среди них доминирующими являются те, что влияют 
на такие общепринятые показатели как коэффициент готовности и коэффициент 
технического использования. Без учета показателей надежности горных машин крайне 
трудно вести мониторинг изменения их состояния. Изменение уровня надежности машин 
горной промышленности (к примеру автосамосвалов) в процессе эксплуатации влечет за 
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собой изменение затрат на поддержание машин в исправном состоянии и как следствие 
увеличение себестоимости продукции, снижение их производительности вследствие 
увеличения простоев на время ремонта. 

Управления техническим состоянием машин возможно с разработкой организационно-
технических мероприятий по поддержанию требуемого уровня надежности. Одним из 
направлений повышения надежности горных машин является повышение надежности их 
элементов конструкции, а с учетом этого, выбор материала или его конструирование с 
заданными свойствами. При этом в решение данной задачи входит определение 
оптимальной физической и прочностной структуры материала путем наилучшего 
сочетания плотности, прочности, износостойкости, пластичности и коррозионной 
стойкости.  

В последние годы растет производство и ассортимент полимерных материалов с 
соответствующим увеличением объема их использования в различных отраслях 
промышленности. В горной промышленности процесс использования полимеров 
тормозится весьма тяжелыми и специфическими условиями эксплуатации машин и 
оборудования, сопровождающихся высокими нагрузками на них, в том числе ударными, 
интенсивным абразивным износом их ответственных узлов и деталей. Этим объясняется 
определенный консерватизм производителей горно-шахтового оборудования, 
ориентирующихся при их изготовлении главным образом на высокопрочные 
металлические материалы, стали и чугуны. 

Между тем ряд полимеров [1, с. 44] предлагаемых на рынке отечественными и 
зарубежными фирмами, обладают эксплуатационными качествами сопоставимыми с 
эксплуатационными качествами металлов, а в ряде случаев их превосходящими. В первую 
очередь это относится к семейству полиуретанов, которые обладают такими качествами как 
прочность, износостойкость, эластичность и долговечность. У таких двухкомпонентных 
полиуретановых систем как дуотан твердость по Шору достигает 95°, предел прочности 
при растяжении- 5 кН/см2, в сочетании с чрезвычайно высокими прочностными и 
противоизносными характеристиками. Это позволяет рассматривать его как весьма 
перспективный для горных предприятий полимер, который может быть использован в 
качестве футеровки загрузочных бункеров, течек и лотков загрузочных и перегрузочных 
узлов ленточных конвейеров, футеровки кузовов большегрузных автосамосвалов. 

В настоящее время для восстановления изношенных элементов горных машин, в 
частности кузовов автосамосвалов, используют специально выпускаемые 
промышленностью стальные плиты из низколегированной стали. Их применение, особенно 
в хвостовой части кузова, продлевает срок службы всей футеровки без промежуточных 
локальных замен. Однако «сдувание» сварного крепления футеровки газовой горелкой 
является достаточно сложным и трудоемким процессом. Крепление футеровочных плит к 
кузову болтами снижает прочность кузова вследствие необходимости выполнения в нем 
большого количества отверстий под болты, а процесс замены футеровки также достаточно 
трудоемок. Из альтернативных технических решений футеровки кузова можно отметить 
разработанные футеровки кузова резиновыми плитами. Используемая при этом резина 
имеет большую твёрдость и является вязко-эластичной и износостойкой. Достоинством 
резиновой футеровки следует считать ее высокий срок службы и демпфирующие свойства, 
но необходимость в большой толщине резинового покрытия (до 100мм), снижение 
полезного объема кузова; ослабление конструкции отверстиями для крепежных болтов; 
склонность резины к налипанию груза; высокий коэффициент трения материала по резине, 
- являются недостатками такого решения. 



69

На кафедре горных транспортных машин национального минерально-сырьевого 
университета «Горный» на основе анализа возможных конструктивных решений 
футеровочных элементов и их способов крепления к кузову самосвала разработаны 
различные решения, включая быстросъёмные [2,3] имеющие авторские свидетельства. 

Управление техническим состоянием горных машин зависит и определяется их 
рациональным сроком службы, а так же динамикой и характером изменения основных 
показателей надежности при эксплуатации. Увеличивая срок службы отдельных элементов 
горной машины, позволяет поддерживать уровень надежности и решает одну из наиболее 
актуальных задач - это повышение эффективности эксплуатации горных машин. Система 
учета комплексных показателей надежности на предприятиях, эксплуатирующих горные 
машины, позволит более полно учитывать и эффективно управлять техническим 
состоянием при эксплуатации машин. 
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АВТОСАМОСВАЛОВ ПУТЕМ КОНСТРУКЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 
 
При эксплуатации карьерных автосамосвалов большой грузоподъёмности на горных 

предприятиях рудной и нерудной промышленности немалую долю в себестоимости 
перевозок занимают затраты на ремонт. Одним из видов ремонта автосамосвалов является 
восстановление кузова и его элементов после ударных нагрузок и абразивного износа. Для 
защиты кузова, как правило, используют различные типы футеровок, среди которых 
доминируют футеровки, выполненные из износостойких сталей, но их крепление и 
демонтаж имеет немалую трудоемкость. Оптимизация таких работ с обеспечением 
минимальных материальных и временных трудозатрат может иметь как организационные, 
так и конструкционные решения. 

На сегодняшний день, при известных способах крепления футеровки на рабочей 
поверхности кузова затруднен не только процесс демонтажа изношенной футеровки, но и 
операции по её замене часто приводят к разрушению элементов кузова автомобиля-
самосвала. Разработанные и описанные ниже новые быстросъёмные футеровки кузовов 
карьерных автосамосвалов и технические решения, обеспечивают минимальное время и 
затраты на её замену.  
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На рисунке представлены варианты конструкции сменной футеровки днища кузова 
автосамосвала [1]. На продольном разрезе (поз. а, рис.1) видно, что футеровка днища 
выполнена из примыкающих друг к другу с зазорами отдельных плит прямоугольной 
формы. В плане (поз. б, рис.1) имеется возможность упора плит со стороны задней кромки 
днища в закрепленный на днище буртик. Плиты выполнены с отверстиями, оси которых 
ориентированы нормально к плоскости плит. На днище кузова, где нормально к его 
поверхности закреплены штыри с возможностью их свободного размещения в упомянутых 
отверстиях с зазорами, равными зазорам между плитами. 

При этом длина выступающей части штырей равна толщине футерованных плит после 
допустимого износа со стороны их верхней кромки перед очередной заменой на новые. К 
средней части каждой плиты при ее замене приваривают скобу (поз. в, рис.1) из прутка 
круглого поперечного сечения с возможностью ее захвата крюком грузоподъемного средства. 

Перед эксплуатацией автомобиля-самосвала на днище кузова, футеровку размещают 
таким образом, чтобы штыри находились в отверстиях плит. Плиты фиксированы от 
продольного смещения  (поз. г, рис.1) за счет их упора в штыри, а дополнительная 
фиксация плит обеспечивается благодаря наличию буртика на задней кромке днища. 

В процессе эксплуатации автомобиля-самосвала футеровочные плиты постепенно 
изнашиваются. Для их замены путем захвата скобы крюком грузоподъемного средства 
каждую изношенную плиту удаляют с днища, а взамен устанавливают новую.  

Не только днище кузова автосамосвала подвержено износу при эксплуатации, но и его 
борта. Разработаны варианты съемной футеровки бортов и передней стенки кузова 
быстросъёмными футеровочными плитами [2]. Навесные плиты, в процессе эксплуатации, 
постепенно изнашиваются  и для их замены на новые можно использовать способ, 
описанный выше для плит днища кузова автосамосвала. 

Описанные выше конструкционные решения обеспечивают возможность быстрого и 
минимального по трудоемкости монтажа новых и демонтажа изношенных футеровочных 
плит без повреждения кузова автосамосвала, возможность выборочной замены плит, что 
позволяет снизить расход футеровочного материала, уменьшить трудоемкость и стоимость 
ремонтных работ при эксплуатации карьерных автосамосвалов и автосамосвалов 
повышенной грузоподъемности с увеличенными размерами кузова по его длине, а так же 
минимизации эксплуатационных расходов. 
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Вся жизнедеятельность человека связана с использованием воды, потребность в которой 

все возрастает. Одной из основных задач водоснабжения является обеспечение населения 
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водой, отвечающей определенным санитарно-гигиеническим требованиям. Рост 
водопотребления привел во всем мире к ее количественному и качественному дефициту. 
Поэтому при решении задач водоснабжения требуется комплексный подход, 
предусматривающий учет интересов различных групп потребителей воды, рациональное ее 
использование с учетом экологических аспектов. 

В настоящее время все большую остроту приобретает проблема пресной воды. На 
ХХХV сессии Генеральной Ассамблеи ООН было объявлено, что более миллиарда 
людей планеты страдает от недостатка доброкачественной воды, необходимой для 
питья и хозяйственных нужд. Только для поддержания жизни человеку ежесуточно 
необходимо 2 л воды, а житель современного благоустроенного города в сутки 
расходует от 100 до 1000 л. 

В связи с глобальным загрязнением поверхностных вод централизованное 
водоснабжение все в большой степени ориентируется на подземные воды.  

Сельскохозяйственное водоснабжение Российской Федерации базируется, в основном, 
на использовании подземных вод – около 80 % от общего объема водопотребления. Более 
35 % сельских жителей пользуется водой из водозаборных колонок, 25 % сельского 
населения осуществляют водозабор из колодцев, которые находятся в эксплуатации более 
25 лет, открытых водоемов (реки, водохранилища, наполняемые из оросительных каналов) 
и родников без предварительной очистки. В отдельных районах используется привозная 
вода [1]. 

«50% питьевой воды в России не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, 
а 15% — вода просто ядовитая» – сказал спикер Госдумы Б. Грызлов на совещании, 
посвященном проблемам воды  в 2008 году. 

Одной из главных задач для Саратовской области является обеспечение населения 
чистой и безопасной водой. Решить эту задачу необходимо, прежде всего, для сохранения 
здоровья, значительного улучшения условий деятельности, а также повышения уровня 
жизни населения. На территории России находится практически четвертая часть от всего 
мирового запаса пресной воды. В настоящее время на территории Саратовской области 
имеется около 4120 скважин на воду. 

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

В настоящее время и эти воды также подвергаются интенсивному загрязнению солями 
тяжелых металлов, нефтепродуктами, пестицидами, которые со сточными водами, 
отводимыми в подземные горизонты и на рельеф местности, проникают в водоносные 
пласты. 

Проблемы с обеспечением населения водой питьевого качества существуют и в 
Саратовской области. Здесь работы ведутся в соответствии с областной целевой 
программой «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 
годы», ранее по программе на  2004-2010 годы [2]. 

В рамках реализации программных мероприятий была пробурена 151 
артезианская скважина для питьевых целей, проложено 360 км водоводов и 
водопроводных сетей, продолжены работы по строительству и реконструкции 
водозаборов подземных вод, водоводов, канализационных очистных сооружений и 
насосных станций, был сохранен уровень износа (68 %) инженерной 
инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства области. За период с 
2004 по 2010 гг. в рамках реализации программных мероприятий за счет всех 
источников финансирования в объеме более 3 млрд. рублей было  обеспечено водой 
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питьевого качества 278 тыс. человек. Но при этом остаются более 260 тыс. человек, 
использующих воду не питьевого качества [2]. 

Использование подземных вод в Саратовской области по прогнозным 
эксплуатационным ресурсам  подземных вод оцениваются в 1,98 км3/год. Объём 
прогнозных ресурсов более чем в 2 раза превышает потребность водоснабжения. В 
эксплуатации находится 4120 скважин, большинство из которых работает по 6-12 
часов в сутки. Запасы экологически чистых подземных вод отвечают стандартам на 
питьевую воду. Разведанными запасами пресных вод обеспечены Саратов, Энгельс, 
Петровск, Балаково, Маркс, райцентры Красный Кут, Озинки, всего 40 населённых 
пунктов. Водоотбор из подземных источников (скважин, родников и др.) составляет 
около 4% от прогнозных эксплуатационных запасов. На хозяйственно-питьевые 
цели отбирается 117 млн. м3/год, на производственно-технические - 28,4 млн. м3/год; 
на орошение подземные воды практически не используются. 

Степень использования подземных вод на территории области в настоящее время 
не соответствует природным гидрогеологическим возможностям, хотя естественные 
ресурсы подземных вод могут полностью решить проблему водоснабжения 
большинства населенных пунктов Саратовской области. 

Как правило, в условиях сельской местности устраняются следующие недостатки 
воды: мутность, окраска, примеси железа, марганца и углекислый газ. Помимо 
удаления этих примесей, может оказаться необходимость обеззараживания воды, 
делающей ее безопасной. Обработка воды в условиях сельской местности 
применима в случаях, когда она абсолютно необходима и может быть обеспечена 
нормальная  эксплуатация очистных сооружений [3]. 

Наиболее простым способом улучшения качества является смешивание воды из 
различных водозаборов или отдельных скважин на водозаборе, среди которых 
имеются или скважины с более или менее чистой водой. Вода смешивается в 
резервуарах, находящихся непосредственно на водозаборе или на водопроводной 
станции. При этом учитываются расходы воды из отдельных скважин и 
водозаборов, показатели состава и качества воды и по формуле смешения 
определяется ожидаемый состав смешанных вод.  При отсутствии источников 
водоснабжения с чистыми водами или малой их производительности смешивание 
становиться невозможным и тогда необходимо проводить специальную обработку. 

Проблемы использования подземных вод заключается в неравномерном 
использовании подземных вод, различная степень обеспеченности населения, 
различная глубина заложение подземных вод, недостаточная степень изученности 
подземных вод, внедрения в промышленности водосберегающих технологий. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЯ DELPHI 
 

Очень часто преподавателям в работе приходится сталкиваться с данными разного типа, 
которые могут быть очень объёмными. Существует очень много разных способов для 
оптимизации работы, я хочу показать использование записей в среде программирования 
Delphi. Например, сведения о студентах содержат фамилию, имя, отчество, число, месяц и 
год рождения, домашний адрес и другие данные. Для представления подобной информации 
в языке Delphi используется структура, которая носит название запись (record). 

С одной стороны, запись можно рассматривать как единую структуру, а с другой — как 
набор отдельных элементов, компонентов. Характерной особенностью записи является то, 
что составляющие ее компоненты могут быть разного типа. Другая особенность записи 
состоит в том, что каждый компонент записи имеет имя. 

Итак, запись — это сложная структура данных, состоящая из фиксированного 
количества объектов, называемых полями записи. Чтобы можно было ссылаться на тот или 
иной элемент, поля записи именуются и они могут быть разного типа. Структура 
объявления записи такова: 

<имя_типа_записи>=Record <список_полей> end; 
Имя типа записи - идентификатор, который будет использоваться для 
доступа к данному типу. Record и end - зарезервированные слова, означающие начало 

описания записи и его конец. Список полей представляет собой последовательность 
описания идентификаторов, очень похожий на описание обычных типов в разделе var. [1, с. 
122] 

Сформировать понятие записи и научится применять ее на практике можно увидеть на 
примере. Хочу также показать, что использование записей помогает облегчить работу, как 
преподавателя, так и студента.  

Пример  
По данным таблицы, содержащей фамилию студента, класс, средний бал и рейтинг 

определить получает ли он стипендию или нет. 
Решение 

 

 
Рис. 2 
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unit Unit1; 
interface 
uses 
Windows, Messages, SysUtils, {Variants, }Classes, Graphics, Controls, Forms, 
Dialogs, Grids, StdCtrls; 
type 
student = record 
fam,klas,step:string; 
srb:real; 
rey:byte; 
end; 
TForm1 = class(TForm) 
SG: TStringGrid; 
Button1: TButton; 
procedure FormCreate(Sender: TObject); 
procedure Button1Click(Sender: TObject); 
private 
{ Private declarations } 
public 
{ Public declarations } 
end; 
var 
Form1: TForm1; 
nom:byte; 
stud:student;   klas:array [1..30] of student; 
implementation 
{$R *.dfm} 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
sg.Cells[0,0]:='№'; 
sg.Cells[1,0]:='Familiya'; 
sg.Cells[2,0]:='Klass'; 
sg.Cells[3,0]:='Sr bal'; 
sg.Cells[4,0]:='Stependiya'; 
sg.Cells[5,0]:='Reyting'; 
nom:=1; 
sg.Cells[0,1]:='1'; 
end; 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
while sg.Cells[1,nom]<>'' do 
begin 
sg.Cells[0,nom]:=inttostr(nom); 
with stud do 
begin fam:=sg.Cells[1,nom]; 
klas:=sg.Cells[2,nom]; 
if sg.Cells[3,nom] ='' then sg.Cells[3,nom]:='0'; 
srb:= strtofloat(sg.Cells[3,nom]); 
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step:=sg.Cells[4,nom]; 
if sg.Cells[5,nom] ='' then sg.Cells[5,nom]:='0'; 
rey:= strtoint(sg.Cells[5,nom]); 
if  srb >4 then   step :='получает' else step :='не получает' ; 
sg.Cells[4,nom]:=step; 
end; 
klas[nom]:=stud; 
nom:=nom+1; 
end; 
end; 
end. 

 
Список использованной литературы: 

1. Шупрута В.В. Delphi 2005. Учимся программировать. НТ Пресс, 2005. – 346 с. 
© И.А. Остапенко,  2015 

 
 
 

УДК 681.3.06 
Т. А. Панкова 

старший преподаватель кафедры  
«Организация и управление инженерными работами, 

строительство и гидравлика» 
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова» 

г. Саратов, Российская Федерация 
e-mail: vtanja@mail.ru 

А. Г. Хазова 
студентка 4 курса факультета «Природообустройства и лесного хозяйства» 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова» 
г. Саратов, Российская Федерация 

Телефон: 8-937-966-03-31 
 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС 
 
Геоинформационные системы (ГИС) включают в себя методы и технологии работы с 

информацией. Сущностью ГИС является то, что объекты и явления рассматриваются с 
точки зрения их размещения на поверхности Земли (или относительно поверхности Земли), 
т.е. информация в ГИС специальным образом пространственно привязана. Именно это 
отличает физические географические системы от других природных социальных и 
смешанных систем и позволяет рассматривать ГИС как инструмент моделирования 
геосистем. 

С помощью ГИС представление в информационных системах процессов и явлений,  
проистекающих на Земле становятся гораздо нагляднее и соответственно понятнее. 

Любая информация, которая определяет географическое положение и свойства объектов, 
является информацией пространственной. Такая информация включает в себя описание 
геометрии и пространственных отношений или топологии объектов (местоположение, 
взаиморасположение, форма, ориентация), а также описательные данные или атрибуты 
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(наименование, принадлежность, мощность и т.п.). По сравнению с  бумажными цифровые 
карты имеют ряд особенностей, главными из которых являются:  

- представление в любых проекциях и масштабах; 
- возможность хранения информации, многократно превышающей  по объему ту, которую 

целесообразно отображать в данный момент; 
- объединение однотипных объектов карты в отдельные слои; 
- возможность представления на карте виртуальных (расчетных или прогнозных) объектов. 
Даже беглый взгляд на карту дает возможность мгновенно осмыслить  особенности и 

закономерности пространственно-распределенных событий и явлений. Разрабатываемые в 
ГИС автоматизированные методы пространственного анализа уже сегодня являются мощным 
орудием в руках исследователя и руководителя. 

ГИС позволяют также показывать численные характеристики показателей или их 
соотношений другими способами – величиной специальных символов, столбчатыми и 
круговыми диаграммами, нанесением точек с различной плотностью и цветом, а также в виде 
трехмерных поверхностей. 

Создание тематических карт с помощью геоинформационных технологий является 
мощным средством анализа больших объемов геопространственной информации. 
Тематическая карта – это средство, позволяющая увидеть взаимосвязь между численными 
характеристиками объектов реального мира и географическим местоположением. Она дает 
возможность определить причины различий в этих численных характеристиках или принять 
какие-либо решения по воздействию на эти или связанные с ними факторы с учетом 
географического местоположения.  

Путем создания карт местности по почвенным, геоморфологическим, гидрогеологическим 
условиям с помощью ГИС технологий можно достичь совершенства при  проектировании 
режимов орошения сельскохозяйственных культур Саратовской области [1,2,3]. 
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РЕМОНТ ГЛАВНОГО НАКЛОННОГО СТВОЛА НА ШАХТЕ «ДЖЕБАРИКИ-
ХАЯ»[1, с. 1] 

 
Угледобывающее предприятие ОАО «Шахта Джебарики – Хая» расположена в 625 км 

от г. Якутска. Ближайший населенный пункт к месторождению является поселок 
Джебарики – Хая.  
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Предприятие ОАО  «Шахта Джебарики - Хая», собственником которого является ОАО 
«МЕЧЕЛ» с 2007 года, разрабатывает месторождение каменного угля с 1984  года.  

Для отработки запасов угля шахтного поля №3 используется вскрывающая выработка – 
главный наклонный ствол (ГНС). ГНС имеет прямоугольную форму сечения (рис.1). 

 

 
Рис.1 Проектное сечение главного ствола 

 
Из-за проявлений горного давления, фильтрации воды через бетонную крепь 

образовались трещины в кровле, произошла деформация верхняка, впоследствии чего 
высота и ширина прохода выработки в настоящее время не соответствуют требованиям 
«Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых»». 

Недостаточная высота кровли огораживает свободное прохождение груженого углем 
ленточного конвейера, впоследствии чего начинается завал ствола транспортируемым 
углем, что создает аварийную ситуацию. Завал убирают вручную, этот процесс достаточно 
трудоемкий, также наблюдается поломка роликов конвейера. Из-за трения роликов 
возможно возгорание угля, вследствие чего возникает  пожар. 

При работах по исправлению деформированной крепи предлагается провести 
капитальный ремонт c заменой на арочную крепь, при котором производится сплошная 
перекрепка выработки на расстояние, менее чем 50 м. Форма сечения ствола – арочная 
(рис.2). 

 
Рис. 2 Арочная форма сечения ГНС 

 

 
Рис.3 Поперечный разрез ГНС 
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Исходя из устойчивости пород целесообразно применять металлическую арочную крепь 
из спецпрофиля СВП-27, при затяжке бортов и кровли – железобетонную крепь. 

Состав работ при установке промежуточных рам крепи практически ничем не 
отличается от возведения крепи при проведении горной выработки.  

Извлечение и замена крепи производятся только после установки дополнительных 
конструкций (дополнительных средних стоек, прогонов, подхватных кругов и др.), 
обеспечивающих устойчивость рамы крепи на время ремонтных работ.  

Крепь КМП-А3 состоит из верхняка и двух стоек, соединенных внахлестку замками, 
образующими узлы податливости. Податливость крепи осуществляется путем скольжения 
верхняка относительно стоек в местах их соединения. 

В таблице 1 представлена техническая характеристика спецпрофиля СВП-27. 
 

Таблица 1 - Техническая характеристика спецпрофиля СВП-27 
Общая длина СВП, 
м. 

Общий вес СВП, 
тонн. 

Вес 1метра СВП, 
кг. 

Цена 1т. СВП, 
руб. 

380 10,2 27 40 000 

 
Шаг крепи - 1 м. По результатам расчетов расходы на крепежный материал на 

расстояние перекрепки 40 м составят 408 000 руб.  
Вывод: Достоинством замены вида крепи является: 
1. Способность ствола выдерживать более высокое горное давление без деформаций; 
2. Отсутствие завала породой ленточного конвейера. 
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CИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ (IDS) 
 

Системы обнаружения вторжений (IDS - Intrusion Detection Systems) – программное или 
аппаратное средство, предназначенное для выявления фактов неавторизованного доступа в 
компьютерную систему или сеть либо несанкционированного управления ими в основном 
через Интернет. Системы обнаружения вторжений обеспечивают дополнительный уровень 
защиты компьютерных систем. 

В последние несколько лет востребованность таких систем возросла в разы, так как 
возросло и количество несанкционированных вторжений и сетевых атак. Но и 
разработчики систем обнаружения вторжений(СОВ) не сидят сложа руки и постоянно 
занимаются их усовершенствованием. 
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Системами обнаружения вторжений (СОВ) занимаются анализом использования 
вверенных им ресурсов и, в случае обнаружения каких-либо подозрительных или просто 
нетипичных событий, способны предпринимать некоторые самостоятельные действия по 
обнаружению, идентификации и устранению их причин.  

IDS выполняет следующие задачи по защите информации:  
◦ Обнаружение вторжения или сетевую атаку; 
◦ Прогнозирование возможных будущих атак и выявление уязвимости для 

предотвращения их дальнейшего развития; 
◦ Документирование существующих угроз; 
◦ Контроль качества администрирования с точки зрения безопасности; 
◦ Получение полезной информации о проникновениях, которые имели место, для 

восстановления и корректирования вызвавших проникновение факторов; 
◦ Определение расположения источника атаки по отношению к локальной сети 

(внешние или внутренние атаки). 
Обычно IDS включает: 
◦ Сенсорную подсистему, предназначенную для сбора событий, связанных с 

безопасностью защищаемой сети или системы; 
◦ Подсистему анализа, предназначенную для выявления сетевых атак и 

подозрительных действий; 
◦ Хранилище, в котором накапливаются первичные события и результаты анализа; 
◦ Консоль управления, позволяющая конфигурировать IDS, наблюдать за состоянием 

защищаемой системы и IDS, просматривать выявленные подсистемой анализа инциденты. 
 

 
Рис.1 . Основные элементы архитектуры систем обнаружения вторжений 

 
Существует несколько способов классификации СОВ в зависимости от типа и 

расположения сенсоров, а также методов, используемых подсистемой анализа для 
выявления подозрительной активности. Во многих простых СОВ все компоненты 
реализованы в виде одного модуля или устройства. 

СОВ, защищающие сегмент сети. Этот класс СОВ в настоящее время наиболее 
распространен среди коммерческих продуктов. Система обычно состоит из нескольких 
специализированных серверов, которые анализируют сетевой трафик в различных 
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сегментах сети и передают сообщения о возможном нападении на централизованную 
консоль управления.  

СОВ, защищающие отдельный сервер. Данные системы работают, анализируя 
активность процессов на конкретном сервере, на котором установлены; собирают 
информацию о контролируемом ими сервере. Это позволяет СОВ анализировать действия 
на сервере с высокой степенью детализации и точно определять, кто из пользователей 
выполняет злонамеренные действия в операционной системе сервера. 

СОВ на основе защиты приложений. Эти системы контролируют события, 
проявляющиеся в пределах отдельного приложения, и нередко обнаруживают нападения 
при анализе системных журналов приложения. Возможность связываться непосредственно 
с приложением посредством служебного интерфейса, а также большой запас прикладных 
знаний о приложении позволяют СОВ данного класса обеспечивать более детальное 
представление о подозрительной деятельности в приложении.  

СОВ на основе сигнатуры. Подход к обнаружению вторжения на основе сигнатуры 
выявляет деятельность, которая соответствует предопределенному набору событий, 
уникально описывающих известное нападение. Следовательно, системы на основе 
сигнатуры должны быть заранее запрограммированы, чтобы обнаружить каждое известное 
нападение. Эта методика чрезвычайно эффективна и является основным методом, 
используемым в коммерческих программах.  

СОВ на основе выявления аномалии. Такие системы обнаруживают нападения, 
идентифицируя необычное поведение на сервере или в сети. Принцип их 
функционирования основан на том, что нападающие ведут себя не так, как «нормальные» 
пользователи, и могут быть обнаружены системами, идентифицирующими эти различия.  

© К.Ю. Силантьева, 2015 
 
 
 
УДК 664 

М.А. Тулекова, Г.К. Газизова  
Преподаватель, студент 

Факультет легкой промышленности и дизайна 
Алматинский технологический университет 

г. Алматы, Казахстан 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 
 

Казахстанская пищевая промышленность сегодня представлена 2330 действующими 
предприятиями малого, среднего и крупного бизнеса, где наибольшая доля приходится на 
малый бизнес – свыше 2040 предприятий. За 2007 г. в производстве пищевых продуктов 
было занято свыше 72 тысяч человек или 10,5 % всех занятых в промышленности.      

Выделяют следующие крупные группы отраслей пищевой промышленности: мясную, 
молочную (включает масло-, сыродельные производства), рыбную, продовольственных 
товаров, мукомольно-крупяную. В свою очередь, группа предприятий пищевой 
промышленности, производящих продовольственные товары, подразделяется на различные 
производства: хлебопекарное, макаронное, плодоовощное, сахарное, кондитерское, 
спиртовое, ликероводочное, винодельческое, крахмалопаточное, чайное, соляное, 
пищеконцентратное, табачно-махорочное, производства по выпуску безалкогольных 
напитков и др. 
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Основная часть пищевой промышленности относится к перерабатывающим отраслям 
промышленности. Однако есть и предприятия, которые включены в добывающие отрасли 
промышленности: это добыча рыбы, поваренной соли, некоторых видов дикорастущих 
пищевых растений. 

В пищевой промышленности используются различные способы обработки пищевого 
сырья. Они должны обеспечить безопасность потребления пищевых продуктов для 
здоровья человека, повысить их вкусовые и товарные качества, пищевую и биологическую 
ценность. В естественном виде многие продукты питания не приемлемы для потребления: 
они или содержат вредные для здоровья компоненты, или плохо усваиваются. Например, 
фасоль может содержать высокотоксичные цианиды, естественными компонентами 
бобовых (соя) являются необычные виды сахаров (стахилоза), вызывающие усиленное 
газообразование в кишечнике, и ингибиторы протеолитических ферментов, резко 
снижающие усвояемость белка из этих продуктов. Подобные недостатки могут быть 
устранены путем термической обработки, например варки. Однако термическая обработка, 
являясь исключительно важным способом подготовки пищевого сырья может оказывать и 
отрицательное воздействие на биологическую ценность готового продукта. Так, продукты, 
содержащие белки и редуцирующие сахара, исключительно чувствительны к высокой 
температуре, под действием которой происходит активное соединение редуцирующих 
сахаров с некоторыми аминокислотами, например лизином. Это приводит к резкому 
снижению полезности продукта для человека. 

При изменении технологической обработки можно добиться существенного улучшения 
качества продуктов питания. Например, путем специальной обработки молока можно 
значительно повысить сроки его хранения (до 1 месяца и больше) и устойчивость к 
термическому воздействию, инактивировать или удалить из него лактозу, из-за наличия 
которой часть населения не переносит молоко. С помощью специальных приемов 
(бактериальная ферментация) из алкогольных напитков можно удалить метанол; масло 
обогатить витаминами и предотвратить его быстрое прогоркание, снизить его 
калорийность. При копчении продуктов специальными методами можно удалить из дыма 
компоненты, обладающие канцерогенными свойствами, но сохранить те, которые 
формируют особый вкус копченых изделий и обеспечивают их стойкость при хранении. 

При переработке сырья на предприятиях пищевой промышленности обычно используют 
ряд последовательных операций, составляющих основу технологии. Например, при помоле 
пшеницы в результате воздействия ряда механических факторов получают муку, отруби, 
зародыши. Для получения растительных масел применяют экстракцию их из зерен 
подсолнечника, хлопчатника, олив, используя специальные растворители или метод 
прессования. Первичное сырое (нерафинированное) масло затем подвергают очистке с 
помощью щелочных растворов, адсорбентов или путем выпаривания (процесс 
рафинирования). 

Производство таких продуктов, как колбасы, майонез, маргарин, хлеб, и других изделий 
сложного состава предполагает в основном перемешивание нескольких ингредиентов, 
взятых в строго определенных соотношениях. При этом готовые пищевые формы могут 
быть получены как в результате механического смешивания ингредиентов, так и за счет 
определенных химических реакций (созревание колбасного фарша и мяса, образование в 
колбасном фарше красящих ферментов, реакция гидрогенизации жира при производстве 
маргарина, реакция Майяра при выпечке хлеба). Реакция Майяра (соединение нитрогрупп 
аминокислот с редуцирующими сахарами) также лежит в основе главных изменений, 
происходящих при обжаривании кофе, какао, цикория, при изготовлении черного чая. 
Образующиеся в результате этой реакции многочисленные (сотни) вещества участвуют в 
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формировании цвета, вкуса, запаха, аромата продуктов питания; они обладают и другим 
важным специфическим свойством – бактерицидным действием [3, 195]. 

Важное место в производстве пищевых продуктов принадлежит процессам, основу 
которых составляет бактериальная и не бактериальная ферментация пищевого сырья. К 
первым относятся процессы, происходящие, например, при посоле капусты, приготовлении 
вина, при выработке брынзы, сыров, пива и т.д. Ко вторым – те процессы, которые 
происходят в пищевом сырье благодаря собственным ферментам, например при 
созревании мяса, колбасного фарша, а также при использовании химически чистых 
ферментов, вносимых в пищевое сырье искусственно. 

В настоящее время пищевая промышленность Казахстана находится в относительно 
стабильном состоянии, но требует дальнейшего развития, повышения 
конкурентоспособности и экспортного потенциала. 

Президент РК  в «Стратегии-2050» отметил, что необходимо создание национальных 
конкурентоспособных брендов с акцентом на экологичность. У Казахстана есть большой 
потенциал в построении бренда «Хлеб Казахстана» [1, 61]. Необходимым условием в 
построении данного бренда является государственное стимулирование агрессивного 
вхождения казахстанских предпринимателей на рынок хлеба и в перспективе покупка и 
создание экологически чистых хлебокомбинатов и розничных сетей (фирменных 
магазинов) в других странах, особенно в крупных многомиллионных городах. Создание 
экологически чистого хлебного бренда будет гарантировать высокий спрос на 
казахстанскую муку и пшеницу, развитие мукомольного производства и положительно 
скажется на имидже страны. 

Таким образом, мировое лидерство Казахстана в производстве пшеницы и пшеничной 
муки, обеспеченность земельными ресурсами, высокий потенциал производства и экспорта 
органической продукции представляют значительные возможности для развития 
казахстанской пищевой промышленности. В то же время процесс развития усложняют 
следующие актуальные отраслевые проблемы: мелкотоварность производства, низкий 
уровень внедряемости НИОКР, устаревшие технологии производства, низкий уровень 
ветеринарной безопасности и высокий уровень импортозависимости. 

В то же время потенциал пищевой промышленности РК позволяет данной отрасли 
значительно повысить объемы выпуска, обеспечив тем самым как потребности 
внутреннего рынка, так и экспортные заявки по основным группам продуктов питания. 
Казахстан имеет реальные шансы стать не только крупным сырьевым экспортером, но и 
развитой аграрной державой с широкой экспортной линейкой экологически чистой 
органической сельскохозяйственной продукции. Повышение динамики показателей 
пищевой промышленности и АПК будет способствовать улучшению качества жизни 
населения и обеспечению продовольственной безопасности Казахстана.  

Отечественная промышленность, обладая хорошим опытом по производству 
доброкачественной продукции, изготовленной из натурального сырья, имеет хорошие 
шансы для выхода в перспективе со своей продукцией на внешние рынки, таким образом, 
увеличивая свой вклад в развитие экономики Казахстана.  

Подводя итоги, можно сказать, что пищевая и перерабатывающая промышленность 
остается самой крупной и жизненно важной отраслью экономики. В условиях рыночной 
экономики эффективность отраслей пищевой промышленности достигается за счет 
высокой специализации производства и совершенствования управления им. Углубление 
специализации требует не только обеспечение производства технологиями с 
использованием современных достижений научно-технического прогресса, но и 
осуществление контроля за качеством сырья и готовой продукции. В связи с этим 
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повышается роль соответствующих органов - Госстандарта, Госторгорганизации и самих 
предприятий как предприятий производителей сырья, так и перерабатывающих продукцию 
и лицензирование их производства. 
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СТРУКТУРА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ОЗЕРНО-БОЛОТНО-ГРЯДОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Почвенный покров центральной лесостепи чрезвычайно сложный по распределению 

элементарных почвенных ареалов (ЭПА), а также по компонентному составу и степени 
дробности почвенных таксономических единиц, то есть по количеству типов, подтипов, 
родов, видов и разновидностей [1]. Поэтому использование почвенного покрова в системе 
севооборотов, особенно при выделении полей севооборотов и рабочих участков вызывает 
значительные трудности. Отсюда структура почвенного покрова, определяющая 
количество таксономических единиц, площадь каждой почвенной разности, форму, 
геометрию, периметр, коэффициент расчленения и направление вытянутости ЭПА дает 
возможность рационально спланировать использование почвенного покрова с учетом 
сельскохозяйственных культур и согласно качества почв [2].  

Для определения характера организации элементов почвенного покрова и определения 
направления, рациональных путей охраны и повышения плодородия полей в условиях 
повышения научно-технического прогресса и планового подхода к использованию и 
воспроизводству почвенных ресурсов в условиях рыночной экономике и крестьянско-
фермерского хозяйства нами  определены [3]: 

1. Площади и соотношение этих площадей на всей озерно-болотно-грядовой территории 
с общей площадью 3867,36 га центральной лесостепи с изучением структуры почвенного 
покрова. Установлено, что общее количество ЭПА равно 344 единицам. При этом 
минимальный ЭПА имеет размер – 0,1 га, что составляет – 0,003%, максимальный ЭПА 
занят чернозёмом обыкновенным среднемощным среднегумусовым среднесуглинистым, 
расположенным на гривных формах рельефа и составляет 174,69 га (4,517%). Средний 
ЭПА на изучаемой территории составляет – 4,14 га (0,107%).  

2. Форма ЭПА (табл. 1) на изучаемой территории определяется по наличию внешних и 
внутренних границ. Выделяются гомогенные или монолитные, не имеющие внутри ЭПА 
каких-либо иных почвенных ареалов и   спорадически-пятнистые ЭПА, имеющие внутри 
вкрапления ареалов других почв. Такие ареалы принято называть дырчатыми, при этом они 
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могут быть слабодырчатыми, если количество вкраплений до 5, среднедырчатыми – 5-10 и 
сильнодырчатыми когда количество вкраплений более 10. 

 
Таблица – 1 Форма ЭПА в среднем по изучаемой территории 

Форма ЭПА Количество ЭПА % от общей площади 

Монолитные 320 93 

Слабодырчатые 23 6,8 

Среднедырчатые 1 0,2 
 
Таким образом, на исследуемой территории выделяется – 93% монолитных, 

слабодырчатых – 6,8% и среднедырчатых – 0,2%. Из таблицы 1 следует, что значительно 
преобладаю монолитные ЭПА. 

3. Рассматривая геометрию, которая указывает на отношение длины участка к его 
ширине, что важно при формировании полей севооборота и рабочих участков, можно 
отметить (табл. 2): 

 
Таблица – 2 Средние показатели геометрических выделов ЭПА 

Геометрия ЭПА Количество ЭПА % от общей площади 
Изоморфные 56 16,2 
Вытянутые 166 48,1 
Линейные 123 35,7 

 
– изоморфные выделены в количестве – 56 ЭПА (16,2% от общей площади); 
– вытянутые выделены в количестве – 166 ЭПА (48,1%); 
– линейные выделены в количестве – 123 ЭПА (35,7%). 
Соотношение геометрических форм указывает на то, что ЭПА в основном имеют 

вытянутую и даже линейные формы. Отсюда следует, что поля севооборотов и рабочих 
участков должны проектироваться в основном  

вытянутыми, при чем направление этих полей должно быть относительно сторон света 
(табл. 3) совпадать с осью расположения ЭПА. 

4. Вытянутость ЭПА относительно сторон света устанавливается по направлению в ту 
или иную сторону света максимальной оси, которая позволяет определить генетическое 
развитие почвы в связи с экзогенными процессами, способствующими этому 
расположению. 

 
Таблица – 3 Расположение наибольшей  оси  ЭПА относительно сторон света 
Направление  сторон света Количество ЭПА % от общей площади 
Северо-восток – юго-запад 183 53,2 
Северо-запад – юго-восток 80 23,2 

Запада – восток 52 15,1 
Севера – юг 29 8.5 

 
5. Степень расчленения (табл. 4), то есть изрезанность границ ЭПА устанавливается по 

отношению периметра к корню квадратному из площади  ЭПА умноженному на 
коэффициент 3,54. 
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Таблица – 4 Средние показатели степени расчленения границ ЭПА 
Степень расчленения Количество ЭПА % от общей площади 

Нерасчлененные 132 38,4 
Слаборасчлененные 162 47,1 
Среднерасчлененные 49 14,2 
Сильнорасчлененные 1 0,3 

 
По степени расчленения, или изрезанности границ, ЭПА изучаемой территории 

характеризуются где: 
– нерасчлененные составляют – 132 (38,4%) ЭПА (коэффициент расчленения менее 1,5 

км/км2); 
– слаборасчлененные составляют – 162 (47,1%) ЭПА (коэффициент расчленения 1,5-2,5 

км/км2); 
– среднерасчлененные составляют – 49 (14,2%) ЭПА (коэффициент расчленения 2,5-5,0 

км/км2); 
– сильнорасчлененные составляют – 1 (0,3%) ЭПА (коэффициент расчленения более 5 

км/км2). 
В заключении следует отметить, что на изучаемой территории центральной лесостепи  

преобладают нерасчлененные и слаборасчлененные ЭПА. Монолитные – составляют 320  
ЭПА, большая часть из изученных ЭПА являются вытянутыми и линейными (289 ЭПА), 
отражающими общий грядово-озерно-болотный ландшафт, значительная часть (183 ЭПА) 
расположены в направлении с юго-запада на северо-восток. Такое распределение ЭПА 
наиболее перспективно использовать для формирования полей севооборота и рабочих 
участков. 
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XVII-XVIII ВВ. 

 
Как известно к началу XVII вв. на смену морской гегемонии таких государств как Генуя, 

Венеция, Португалия, Арагон и Испания приходит мощь и сила процветавших тогда 
английской эскадры Ройал Неви и голландского морского флота. Внутреннее положение и 
умелая политика руководителей Англии и Республики соединенных провинций 
ознаменовывает расцвет экономики государств. Со временем рост территориального и 
торгового могущества приводит к столкновению интересов. И это, в свою очередь, 
выливается в Англо-голландские войны XVII-XVIII вв. 

После упадка Испании идет возвышение мятежной когда-то Республики соединенных 
провинций. Голландская республика обретает величие на море. Изначально этому 
способствуют богатые уловы голландских рыбаков. Затем территориальные приобретения 
островов с пряностями у испанцев. С каждым годом растет величие голландского торгового 
флота, монополизировавшего морские перевозки в северной Европе, Атлантике и на 
Балтике. И уже к 50-м гг. XVII в. Нидерланды становятся самой богатой страной Европы [2, 
с.141]. 

Все это не устраивает бывшего союзника Республики соединенных провинций – 
Англию. Уже с момента международного становления Нидерланд между английской и 
голландской буржуазией формируются противоречия. Возникает активная и жесткая 
конкуренция на внешнем рынке, соперничество в колониях. Порой это доходит и до 
открытых военных выступлений между торговым флотом Англии и Республики 
Нидерланды. Таковыми являются вооруженные столкновения в 1617-1618 гг. в районе 
Молуккских и Зондских островов. Итогом соперничества в данном регионе является так 
называемая Амбонская резня, возникшая из-за торговли пряностями на Молукках и 
вытеснившая англичан из этого региона [4, c. 217].  

На протяжении всего XVII столетия в самой Англии нарастали антиголландские 
настроения. Конфликт сильнее усугубляется действиями Карла I, не довольного морской 
гегемонией растущей Республики. В январе 1631 г. он заключает ряд секретных 
соглашений с испанцами, направленных против Голландии. В 1630 гг. английским королем 
предпринимается неудачная попытка взимания пошлины в 30000 фунтов стерлингов с 
голландцев за ловлю сельди в Северном море [3, c. 405].  

Не улучшает ситуацию и кратковременный период англо-голландского сближения. 
Прошедшие в Лондоне и Гааге переговоры о заключении тесного военно-политического 
союза и разделе сфер влияния были уже не в состоянии предотвратить разгоревшуюся 
агрессию двух держав [7, c. 126].  

При Кромвеле также принимается ряд мер, направленных против укрепления 
Голландии. Отмечены они опасениями лорд-протектора Англии по поводу возможного 
усиления оранжистов, так симпатизировавших сверженным Стюартам. В конфликте имел 
свой отпечаток и случай с английскими послами, когда в 1651 г. приехавшая для 
установления союза делегация уезжает обратно оскорбленная населением Голландской 



88

республики [6, c. 229]. После этого английский парламент принимает решение открытой 
конфронтации против Голландии.   

Как выделяется многими исследователями, главной причиной, положившей начало 
Англо-голландским войнам, является принятие английским лорд-протектором Оливером 
Кромвелем в 1651 г. серии Навигационных актов, направленных на возвышение роли 
Англии в морской торговле [1, c. 437].  

Основным положением закона было то, что иностранные товары могли ввозиться в 
Англию только на английских судах или судах стран-экспортеров. Голландия, являвшаяся в 
то время главным морским перевозчиком, теряла свои основные доходы. Оговаривалось и 
то, что командиры и ¾ команды, ввозившей товары, должны были быть англичанами. 
Запрещалась прибрежная торговля иностранцами, значительно были повышены пошлины. 
В документе были прописаны также условия колониальной торговли и рыбного промысла 
[7, c. 298]. Было видно, что Навигационный акт, если даже предполагал всемирную 
торговлю, был направлен исключительно против Голландии.  

Главным условием Акта, приведшим к открытому столкновению, является 
восстановленный Эдикт короля Иоанна, по которому иностранные корабли должны были 
спускать свои флаги и марсели перед английскими кораблями [5, c. 151]. Именно из-за 
несоблюдения этого требования лейтенант-адмиралом Республики Маартеном Тромпом 29 
мая 1952 года, в ходе которого произошла перестрелка, называемая Сражением Песков 
Гудвина, 10 июля того же года Содружество объявляет войну Голландии.  

Стремления голландцев к компромиссу путем переговоров в связи с принятым в 1651 
году Навигационным актом ни к чему не приводят. Единственной целью англичан 
становится уничтожение голландского морского превосходства. И именно тогда, с 
принятием серии Навигационных актов, было положено начало Англо-голландским 
войнам XVII-XVIII вв.  
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ПУТЬ К ВОЕННОМУ ПРЕВОСХОДСТВУ ФРИДРИХА II 

 
В мировой истории трудно отыскать правителей, которые пережили столько потрясений 

и ударов судьбы, сколько Фридрих II Великий. Он завоевал свое право именоваться 
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Великим не за свою безмерную любовь ко всему французскому, а за свой разум 
государственного деятеля, за свою выдержку во время военных действий и за свою 
несокрушимую стойкость. Он был неимоверно честным, но властным повелителем. Вот 
поэтому он и остается выдающейся фигурой, жизнь и деятельность кого стоит изучать. У 
него было в жизни всё - победы и поражения в полях битвы, тяжелое отношения с отцом и 
неудачный брак, счастливые минуты и долгие часы печали. Многие современники 
подмечали его необыкновенный ум и удачу. Период его правления отличается крайней 
враждебностью и стремлением к территориальным захватам. А главным орудием в своей 
политике он считал армию, укрепление которой было главной заботой Фридриха II на всем 
протяжении его царствования. 

Он сотворил сильнейшую и считавшуюся лучшей в Западной Европе армию, 
постоянный состав которой насчитывал около 200 тысяч человек.  На содержание, которой 
расходовалось две трети государственного бюджета. Он сокрушал армии, многократно 
превосходящие его собственную, именно он превратил Пруссию из заурядного 
германского княжества в мощное государство, с которым были обязаны считаться все 
остальные страны Европы. В период его правления Прусское государство смогла поднять 
свой статус, завоевало вес и влияние на международной арене. На наш взгляд, именно 
Фридрих II по праву считается одним из лучших реформаторов в области военного дела. 

Фридpих Втоpой pодился 24 января 1712 года в Беpлинском коpолевском двоpце. Король 
очень любил своего старшего сына. Фридрих II был третьим сыном в королевской семье, 
но два его старших брата умерли еще до его рождения. Так что с самого появления на свет 
именно Фридрих II  считался наследным принцем. Фридрих-Вильгельм преклонялся перед 
армией, поэтому при первой же  возможности с Фридриха сняли детское платье и нарядили 
в мундир. С пяти лет его обучают ружейным приемам. В четырнадцать лет Фридрих был 
пожалован в капитаны; в пятнадцать - в майоры, в семнадцать - в полковники [1, с. 32] . 

Мать Фридриха II была Принцесса София Доротея Гановерская. Она не в пример своему 
супругу была хорошо образована и воспитана. Первой  воспитательницей принца оказалась 
французская эмигрантка мадемуазель де Рокуль. Именно она зародила в нем любовь к 
французской литературе. Когда Фридриху исполнилось 7 лет, было устранено всякое 
женское влияние на его воспитание. Его отдали под надзор учителя Дюгана, который еще 
более укрепил его расположенность ко всему французскому. Гувернером  был назначен 
граф Франкенштейн, солдат во вкусе его отца [2, с. 73] . В программу занятий принца 
входили только чистописание, арифметика, экономия, история и география. Воспитатели 
строго выполняли режим дня принца: чтение молитв, изучение Библии, физические 
упражнения, уроки немецкого языка, приём пищи - всё строго по расписанию, 
составленному Фридрихом Вильгельмом [3, с 29]. С ранних лет Фридрих почувствовал 
склонность к наукам и искусству. В свободное время он читал французские книги и играл 
на флейте. 

Фридрих II принял участие в первом своем настоящем военном походе, отправившись 
вместе с прусским корпусом в 10000 человек к армии Евгения Савойского. Жизнь в 
военном лагере подействовала на Фридриха опьяняюще. Он, казалось, попал в родную 
стихию. Романтическая сторона тогдашней войны целиком захватила воображение 
Фридриха[4, с.32]. 31 мая 1740 года умирает король Фридрих Вильгельм I.  Через три дня 
Фридрих II был объявлен королем Пруссии. 

Фридрих становиться королем Пруссии. Он получил в наследство от отца три 
инструмента, позволивших ему превратить свое небольшое королевство в одно из ведущих 
государств Европы. Это отличный, наиболее совершенный для того времени 
государственно-чиновничий аппарат, богатейшая казна без каких-либо долгов и 
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первоклассная армия. Фридрих Вильгельм I сумел так наладить управление государством, 
что небольшое Прусское королевство располагало вооруженным силами, сопоставимыми с 
армией любой крупной державы Европы — Австрии, России или Франции. 

Фридрих Великий был крупным военным деятелем своего времени. Свои военно-
теоретические взгляды он изложил в ряде сочинений. Основой его стратегии являлось 
маневрирование на театре военных действий с целью лишения противника его баз 
снабжения, внезапное нападение на врага в самом начале войны. В тактике Фридрих II 
применял так называемую косую атаку, которая ему помогала одерживать победы над 
австрийцами, саксонцами и французами. Решающую роль он отводил ружейному 
залповому огню пехоты. Тяжелая прусская кирасирская кавалерия использовалась на 
главном направлении массированно. По примеру Петра I Фридрих создал конную 
артиллерию, чем значительно повысил маневренность прусской армии. 
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Гражданская война в Испании 1936-1939 годов повлияла не только на международную 

европейскую жизнь, но и на внутреннюю общественно-политическую атмосферу в каждой 
из стран, прямо или косвенно задействованных в конфликте на Пиренейском полуострове. 
В данной работе рассматривается позиция левоцентристских политических сил Британии 
на примере анализа материалов одной из известных английских либеральных газет 
“Manchester Guardian Weekly” (далее – «Манчестер Гардиан»). 

Изучение указанного печатного источника за 1936-1939 годы позволяет выделить 
несколько ключевых проблем. 

Еще в самом начале гражданской войны в Испании либеральные круги Великобритании 
оценили мятеж Ф. Франко (18 июля 1936 г.) как самый серьёзный кризис в Испании за 
последние несколько лет. Передовицы первых двух номеров «Манчестер Гардиан» после 
начала гражданской войны на Пиренейском полуострове содержали важную мысль, что 
конфликт не стоит сводить лишь к напрашивающемуся противостоянию 
«коммунистических» и «фашистских» сил [1; 1936. 24, 31 July].  
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Вопреки мнению об идеологических мотивах «равнодушия» британских левоцентристов 
по отношению к судьбе испанской Республики, материалы «Манчестер Гардиан» 
свидетельствуют, что первоначально либералы руководствовались прежде всего 
национальными стратегическими интересами. 7 августа 1936 года в газете сообщалось, что 
победа генерала Франко означала бы изменение соотношения сил в Средиземноморье, так 
как военный режим в Испании стал бы родственен Германии и Италии. С учетом 
основательно испорченных за последние два года отношений Лондона с Римом, в случае 
гипотетической общеевропейской войны возникала реальная опасность превращения 
Испании в страну, предоставляющую порты и базы соперникам Британии в регионе [1; 
1936. 7 August]. 

Мысль о явном сочувствии испанским республиканцам появилась на страницах 
«Манчестер Гардиан» только спустя некоторое время – в статье, посвящённой годовщине 
начала гражданской войны: журналисты издания прямо говорят о своих симпатиях к 
Республике, заявляя, что мятежники смогли продолжить борьбу лишь благодаря помощи 
Германии и Италии и странной политике Англии и Франции, в то время как на стороне 
мадридского правительства сражаются «настоящие» иностранные добровольцы [1; 1937. 23 
July]. 

Негативное отношение левоцентристов к испанским националистам и их зарубежным 
союзникам хорошо прослеживается в освещении «Манчестер Гардиан» фактов 
«пиратства» в Западном Средиземноморье и связанным с этой проблемой созывом 
Нионской конференции в сентябре 1937 г. Комментируя случаи нападения «неизвестных» 
подводных лодок на корабли невоюющих в Испании стран, авторы статей откровенно 
указывали на то, что «пиратами» являются итальянские военно-морские силы, 
содействующие приближению победы Франко [1; 1937. 13 August, 17 September. 1938. 4, 22 
February]. В 1938-1939 гг., когда исход войны испанской гражданской войны в 
определённой мере был предрешён, в «Манчестер Гардиан» вновь акцентировалось 
внимание на стратегической невыгодности для Англии победы испанских националистов и 
с сожалением сообщалось о репрессиях против республиканцев [1; 1937. 25 March, 14 April, 
13 July. 1939. 17 February].  

Неоднозначно оценивалась на страницах «Манчестер Гардиан» внешнеполитическая 
позиция консервативного британского правительства по испанскому вопросу. В начале 
гражданской войны на Пиренейском полуострове критика правительственного курса была 
весьма осторожной. Так, в номере «Манчестер Гардиан» от 31 июля 1936 года 
анализировались опасения официального Лондона вмешиваться в развитие 
внутрииспанской ситуации. Редакция газеты выдвигала три мотива неготовности Британии 
организовать (или допустить) продажу оружия законному правительству Республики: во-
первых, боязнь, что это оружие попадёт в руки близких к правительству Народного фронта 
«экстремистских» политических сил; во-вторых, нежелание вмешательством в испанское 
противостояние провоцировать Германию и Италию на вооружённую поддержку 
мятежников; в-третьих, Англия не способна предсказать победителя в испанской 
гражданской войне и не хотела бы портить отношения ни с одной из сторон. Однако в 
«Манчестер Гардиан» прямо не осуждалась выжидательная позиция консерваторов: 
признавалось, что поспешные шаги чреваты серьёзными международными осложнениями 
и ухудшением позиций Британии в регионе [1; 1936. 31 July].   

Но вскоре позиция английских левоцентристов изменилась: с начала 1937 года они 
открыто критиковали выбранную консерваторами линию поведения в испанском вопросе, 
оценивая ее как несостоятельную и вредную для национальных интересов Англии в 
Западном Средиземноморье и для всей системы международной безопасности. В ряде 
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аналитических материалов указывалось, что Берлин и Рим активно используют своё 
участие в Комитете по невмешательству для затягивания решения важнейших вопросов, 
что само по себе является существенной поддержкой Франко. В свою очередь, Италия 
рассчитывает извлечь из поддержки испанских националистов огромную стратегическую 
выгоду – укрепление своих позиций в Западном Средиземноморье за счёт снижения 
влияния в этом регионе Англии и Франции [1; 1937. 23, 30 July, 15 October. 1938. 30 
December. 1939. 10 February].  

Авторы статей неоднократно подчеркивали, что курс Германии и Италии может нести 
угрозу позициям Великобритании на фоне беспечности ее правительства. Фактическое 
допущение со стороны Лондона помощи, которую оказывали Рим и Берлин Ф. Франко, с 
1937 по 1939 годы называлось в «Манчестер Гардиан» недальновидным с точки зрения 
безопасности британских морских коммуникаций и Гибралтара. По мнению редакции 
газеты, подобная позиция побуждала Германию и Италию к явному пренебрежению 
международными договорённостями и нормами права [1; 1937. 25 March, 23 April, 14, 28 
May, 30 July, 6 August. 1938. 1, 8 April. 1939. 11 February, 7 April]. Красноречивая оценка 
правительственному курсу дана на страницах «Манчестер Гардиан» от 8 апреля 1938 года: 
«Политика Н. Чемберлена (главы правительства Великобритании – О.Т.) в испанском 
вопросе, его фактическое содействие Германии и Италии и, следовательно, победе Франко, 
могут быть охарактеризованы только как растянувшееся во времени поражение Англии» 
[1; 1938. 8 April].  

Материалы «Манчестер Гардиан» свидетельствуют также о неоднократно поднимаемом 
на страницах печатного органа вопросе о целесообразности политики невмешательства 
зарубежных сил в испанский конфликт. Согласно сведениям из фондов Архива внешней 
политики РФ, левоцентристские силы Британии отмечали неэффективность мер по 
предотвращению снабжения Ф. Франко Берлином и Римом и настаивали на необходимости 
снять эмбарго на покупку оружия и военных материалов республиканским правительством, 
что отражалось и в печати [5; Л. 33; 48; 107; 113; 212]. Политика невмешательства 
признавалась недейственной, так как она не способствовала спокойствию в Европе, а 
напротив, вела к усилению фашистских режимов и гибели демократии в Испании.  

Немаловажным вопросом для британской общественности было отношение к политике 
СССР в связи с событиями в Испании. Вопреки идеологизированному подходу к оценке 
советской позиции приверженцами консервативных политических взглядов, либералы 
пытались осмыслить курс Москвы в ракурсе национальных интересов. Возраставшая 
опасность усиления в регионе Средиземноморья и в целом в Европе фашистских режимов 
диктовала необходимость налаживания диалога с Советским Союзом. СССР мог бы стать 
реальным противовесом вмешательству А. Гитлера и Б. Муссолини в испанский конфликт, 
а в перспективе – союзником Великобритании и Франции, если им не удастся наладить 
диалог с Германией и Италией. В частных разговорах с советским полпредом в Лондоне 
И.М. Майским видные британские либералы выражали поддержку позиции СССР в 
Комитете по невмешательству в дела Испании.  Председатель «Союза Друзей Лиги 
Наций», проф. Г. Мюррей, лорд Сесиль и их сторонники разделяли высказанное в октябре 
1936 года требование советского представителя в Комитете по невмешательству в дела 
Испании С. Кагана остановить нарушение политики невмешательства Германией и 
Италией и даже, по информации И.М. Майского, одобрили бы снабжение  испанского 
правительства оружием со стороны СССР [5; Л. 85, 102]. На официальном уровне 
левоцентристы через прессу декларировали важность поддержки политики Москвы в 
отношении испанского конфликта и всячески приветствовали заявления советских 
дипломатов о необходимости реального выполнения Соглашения [2; Л. 33, 48, 80. 4; Л. 42].  
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На страницах «Манчестер Гардиан» либералы неизменно выступали за решение 
важнейшей проблемы урегулирования испанского конфликта – вывода из Испании всех 
иностранных «добровольцев», подчёркивая, что только при решении данного вопроса 
невмешательство будет иметь реальный характер [1; 1937. 19, 25 March, 16 July, 24 
September. 1938. 11 March].  

В свете наращивания в Испании итальянского военного присутствия становилось все 
более очевидным, что невмешательство не в состоянии предотвратить попадание 
националистической Испании под влияние Италии и Германии. В прогнозе «Манчестер 
Гардиан» пессимистически оценивалось будущее политики невмешательства: «Было бы 
иллюзией предполагать, что даже при установлении международного контроля над 
испанским побережьем и сухопутными границами гражданская война закончится сама 
собой, и все будет так же, как до ее начала. Окончание вооруженного противостояния, 
которое, по всей видимости, является делом отдаленной перспективы – это не конец, а 
лишь начало испанской проблемы, причем в более острой форме» [1; 1937. 19 March]. 

Однако вывод «волонтёров» из Испании так и не был проведён в полном объёме, что 
дало основание журналистам «Манчестер Гардиан» выразить в номере за 11 марта 1938 г. 
мнение либеральной общественности о политике невмешательства: «Трагедия заключается 
в том, что, хоть Комитет по невмешательству и существует, от самого невмешательства уже 
ничего не осталось» [1; 1938. 11 March]. 

В целом, объем и эмоциональная окрашенность статей в «Манчестер Гардиан», 
касающихся гражданской войны в Испании, с конца 1937 года постепенно снижаются. 
Само местоположение статей об испанской проблеме с передовицы и второй полосы 
перемещается на последующие страницы издания. Это указывает на снижение интереса 
британской общественности к событиям в Испании на их заключительном этапе, когда 
победа франкистов была очевидна.  

Несомненно, «Манчестер Гардиан» дает ценный исторический материал в отношении 
реакции британцев с левоцентристскими политическими взглядами на испанские события 
1936 – 1939 гг. Содержание статейного материала позволяет сделать вывод о 
прагматически-ориентированной интерпретации (в контексте сугубо национальных 
интересов Британии) редакцией газеты новостей, поступавших с испанского театра 
военных действий, особенно на начальном этапе конфликта. Курс невмешательства 
признавался недейственным уже с осени 1936 года. Симпатии к испанской Республике 
росли и находили отражение в статейном материале «Манчестер Гардиан» с лета 1937 года. 
Соответственно, настороженность и неприязнь к франкистам как союзникам Германии и 
Италии укреплялись. Трансформировались с течением времени позиции левоцентристов по 
отношению к советской политике в испанском кризисе– от настороженности к поддержке. 
К сожалению, отраженные в материалах «Манчестер Гардиан» опасения либеральной 
общественности по поводу последствий политики фашистских держав в испанском 
конфликте не повлияли на реальные шаги правительства Великобритании в сфере 
международных отношений на пороге второй мировой войны. 
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Одним из негативных проявлений глобализации является унификация, культурная 

нивелировка, принижение значения собственной культуры, утрата культурного 
многообразия и своеобразия. Наша страна оказалась незащищенной перед экспансией 
западной культуры.  Широкое распространение в обществе получили такие явления, как 
падение нравственности, утрата гордости за свое Отечество, подстрекание 
межнациональных конфликтов на территории многонационального и 
многоконфессионального государства. Примером тому служат недавние события в Москве 
на Манежной площади, попытки рецидивов в других городах. В Волгограде и 
Волгоградской области проживает более 120 национальностей. Поэтому тенденцией 
общественной мысли становится поиск объединяющих социокультурных моделей, 
которые соответствовали бы интересам России и задачам ее выживания.  

Все это заставляет нас обратиться к философскому наследию начала ХХ века, например, 
к учению евразийства. Одним из основоположников движения был Николай Сергеевич 
Трубецкой, в центре трудов которого – проблема места и роли народов России-Евразии в 
истории человечества.  

Целью исследования стал анализ сущности проблемы национализма этнофилософской 
концепции Н.С.Трубецкого, а также в определении ее современного философского и 
культурологического значения. 

Источниками исследования послужили труды Н.С. Трубецкого, вошедшие в сборник 
«Наследие Чингисхана». 

Новизна данной работы заключается в попытке рассмотрения воззрений Н.С. 
Трубецкого с точки зрения практического применения. Так как вопросы, поднимаемые в 
его работах, постановка проблем и пути их решения особенно актуально звучат сегодня в 
эпоху обострения этнических и межконфессиональных конфликтов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что 
материалы работы могут использоваться при изучении проблем этноса, общества и 
культуры в их взаимосвязи в рамках учебных курсов по истории русской философии, 
отечественной истории, обществознания, культурологи. 

Проблемы эволюции российской государственности, национальной 
самоидентификации, культурного многообразия и своеобразия ставятся и разрешаются в 
его работах. Характерное для русской философии противопоставление «Восток – Запад» 
здесь становится трихотомией: Запад – Евразия – Восток. Научным методом 
Н.С.Трубецкого является принцип соотнесения духовной жизни определённого этноса с 
конкретным пространственно-временным континуумом. Для мыслителя понятия культуры 
и этноса органично соединяются идеей бытия симфонической (соборной) личности, 
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соборного субъекта.  Для него это не только конкретный человек, но народ и группа 
народов. Концепция Н.С.Трубецкого основывалась на нетрадиционном взгляде на историю 
и государственность России. Мыслитель считал, что Россия не является преемницей 
Киевской Руси, так как та двигалась от расцвета к упадку, а явилось прямым наследником 
империи Чингисхана. Основное отличие государственности монгольской от московской - в 
содержании религиозной идеи, которая являлась системообразующим элементом. Вместо 
шаманизма – Православие, которое соединило все стороны быта и культуры с 
государственной идеологией. Интересна оценка Н. С. Трубецким постпетровской России: 
люмпенизация народа, резкое понижение культурности и образованности общества, 
появление слоя полуинтеллигенции и идеи космополитизма и нигилизма, забвение 
значения месторазвития в русской культуре, полную утрату веры [1, с.252]. С точки зрения 
мыслителя, период после Первой мировой войны и русских революций, «советский строй и 
господство коммунизма» сохранил «преемство» с петровской Россией. Н. С. Трубецкой 
отмечает, что советский период связан с переделкой духовного мира, с «оскорблением 
русского прошлого и русского национального чувства устоев русской жизни, вплоть до 
«устоев нравственных и религиозных», как это и было при Петре. Поэтому советская 
власть сознательно продолжала антинациональную, европеизаторскую политику монархии. 
Таким образом, мы можем утверждать, что взгляды Н.С.Трубецкого укладываются в 
органичную и целостную философскую систему, основой которой является её 
этнофилософская концепция. Он разрабатывал евразийскую этнофилософскую концепцию 
с позиций идеи цикличности исторического процесса, множественности и уникальности 
развития цивилизаций, увидел возможность синтезировать восточный и западный 
компоненты в развитии российской государственности и культуры. 

Особенности критики Трубецким европейской культуры, культуры Запада как 
«общечеловеческой культуры и цивилизации» заключается в следующем. Полное 
приобщение к европейской культуре невозможно и является злом, так как последствия 
будут катастрофичны: до европейского уровня культура другого народа не сможет 
дотянуться никогда, значит, всегда будет считаться отсталой, что непременно скажется на 
самооценке нации, будет уничтожено чувство национальной гордости, самодостаточности, 
появится презрение ко всему самобытному, патриотические настроения в обществе будут 
уничтожены. Теоретическая и практическая ценность позиции мыслителя состоит в 
предостережении о том, что стремление к «общемировой культуре» приведёт к господству 
материальных ценностей в ущерб духовным. Л.Н. Гумилев дополняет эту мысль идеей, что 
общечеловеческая культура невозможна в силу физических причин, так как все этносы 
имеют разный вмещающий ландшафт, различное прошлое, определяющее его настоящее 
[2, с.147]. Своеобразие этносов, мозаичность человечества позволяет ему существовать как 
виду.   «Таким образом, стремление к общечеловеческой культуре должно быть отвергнуто. 
Наоборот, стремление каждого народа создать свою особую национальную культуру 
находит себе полное моральное оправдание» [3, с.147]. Однако Трубецкой оправдывает не 
всякий национализм. Мало того он делит его на ложный и истинный. Ранжируя понятие 
национализма по целям, внутренним и внешним проявлениям, результатам, философ дает 
критерии истинному национализму. Истинным, морально и логически оправданным 
Трубецкой признает только такой национализм, который: 

1) исходит из самобытной национальной культуры 
2)  утверждает стремление быть самим собой 
3) Следует по пути постоянного самопознания 
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Данная трактовка понятия, на наш взгляд, реабилитирует этот термин особенно на 
современном этапе общественного развития. Такой национализм не только морально 
оправдан, но нравственен и востребован. 

Идеократия - наиболее органичный для России государственный строй, сочетает в себе 
лучшие свойства монархии и демократии. «Идея-правительница» - суть новой власти, ее 
направляющая основа. Такой «идеей-правительницей», по мысли философа, может стать 
общеевразийский национализм, общий наднациональный интерес народов России-Евразии.  

К факторам самоопределения русской культуры можно отнести переориентацию России 
на Восток и ее сознательную борьбу с Западом в области духовной культуры. Результатом 
самоопределения России станет обретение национальной самобытности в рамках 
евразийской культурной зоны. Эту нацию Трубецкой назвал евразийской, ее территорию - 
Евразией, ее национализм - евразийством. Общеевразийский национализм мыслитель 
трактует как расширение национализма каждого из народов Евразии, слияние всех этих 
частных национализмов воедино. 

Евразийская модель формирования национальных отношений, которая представлена 
Н.С. Трубецким, возможно, смогла бы стать одним из вариантов формирования модели, 
интегрирующей российское общество в современную эпоху. Для этого требуется:  

1) создания нового «психологического уклада русского, евразийского, а не 
общеевропейского человека»;  

2) целенаправленное просвещение общества, формирование нового евразийского 
самосознания; 

 3) проповедование данного убеждения философами, публицистами, поэтами, 
писателями, художниками, музыкантами и для учеными самых различных специальностей; 

 4) пересмотреть целый ряд наук и построить новые научные системы в замену старых, 
обветшавших (по-новому строить историю народов Евразии, в том числе и русского 
народа...».  

Только последовательное, повсеместное, постоянное «отвержение духа европейской 
цивилизации» дает возможность найти, наконец, России-Евразии свое собственное, 
подлинное, «полуазиатское» лицо [1, с.260]. Цель существования России-Евразии не 
русификация составляющих ее народов, а обеспечение их культурного расцвета, «тактика 
братания», основанная на взаимозависимости, взаимовоздействии.  

В завершении следует отметить тот факт, что вопрос поиска новых концептуальных 
подходов национальной политики стоит очень остро. В Концепции государственной 
национальной политики РФ отмечается, что она должна отражать все многообразие 
интересов народов России. Цели и задачи в духовной сфере направляются на 
формирование и распространение идей духовного единства, чувства российского 
патриотизма, распространение знаний об истории и культуре народов, «сохранение 
исторического наследия и дальнейшее развитие национальной самобытности и традиций 
народов России в рамках евразийского национально-культурного пространства». 

Из всего перечисленного мы заключаем, что основы этнофилософской концепции Н. С. 
Трубецкого могут служить методологической базой государственной идеологии в области 
национальной политики современной России. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СКАЗКИ ОСКАРА УАЙЛЬДА  «ВЕЛИКАН-

ЭГОИСТ» 
 

Оскар Уайльд - известный английский писатель, автор многочисленных сказок, комедий, 
остросюжетных новел. В творчестве О. Уайльда выражены как романтические традиции, 
реалистические и модернистские эстетические принципы ХIX века. Актуальность работы 
заключается в том, что творчество Оскара Уайльда очень многогранно, но недостаточно 
исследовано. Кроме ярких пьес, статей и гениального романа «Портрет Дориана Грея», 
перу писателя принадлежат прекрасные сказки, такие как «Счастливый Принц», «Соловей 
и Роза», «Молодой король», «Верный друг», «Чудесная ракета», «Рыбак и его душа», 
«Великан-эгоист»[2]. Мы  подробнее остановимся на анализе сказки «Великан-эгоист». 

Образная система является самой интересной, насыщенной и сложной частью 
художественного произведения, она трудна для читателей. Огромную ценность для 
литературоведов  и лингвистов является рассмотрение образной системы и способов ее 
языкового воплощения, в которых находит отражение художественный стиль эпохи, 
авторский настроение, мировоззрение и стиль. 

Выразительные средства -  это  языковые средства, которые обеспечивают  точность, 
ясность, логичность,  обеспечивая  полноценное восприятие речи собеседником.  

Средства речевой выразительности очень многообразны. Выделяются фонетические, 
синтаксические, лексические и фразеологические. 

Стилистический прием  включает в себя использование выразительных средств, которые  
используются для усиления выразительности высказывания.  

1)Персонификация – наделение растений и животных, неодушевленных предметов и 
явлений природы человеческими свойствами. Примеры из текста сказки: the trees forgot to 
blossom;  once a flower put its head out from the grass, but when it saw;  the snow and the frost 
danced. 

2) Сравнение – троп в котором  один объект уподобляется другому по какому-либо 
признаку для установления сходства или различия между ними. Мы видим это на примере: 
beautiful flowers  like stars. 

3) Гипербола - преувеличение, нацеленное на усиление смысла и эмоциональности 
высказывания. Литота - преуменьшение размера или значения объекта. Литота 
противоположна гиперболе. Это проявляется так:  

 - so full of tears; the most beautiful garden they have ever seen[3].  
4) Метафора -  перенос свойств одного объекта на другой по принципу их сходства (…his 

heart melted; …the awe fell on him;…the children are the most beautiful flowers of all) [1]. 
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 5) Прием контраста - сопоставление противоположных по значению  качеств, 
способствующее их усилению. Например: little children-high walls; the beautiful garden - a 
dusty road, full of stones.  

Фонетические приемы. 
Аллитерация -  стилистический приём благозвучного повторения одного или похожих 

звуков в одном высказывании, делая его благозвучным.  Например: a large lovely garden.  
 Графические приемы: 
Капитализация начальных букв  - написания отдельных слов с заглавной буквы: The Hail 

was dressed in grey; The Snow and The Frost[3].  
Итак, на основе проведенного анализа сделаем следующие выводы:  
В сказках Оскара Уайльда (на примере сказки «Великан-Эгоист») используется 

значительное количество разнообразных синтаксических, фонетических, лексических 
стилистических приемов, которые создают неповторимую и общую атмосферу, задают 
ритм повествования.   

В сказке «Великан эгоист» Оскар Уайльд сильно приукрашивает действительность, 
использую широчайший арсенал выразительных средств. 

Стиль Уайльда характеризуется, прежде всего, частым использованием слов 
синонимичного ряда «прекрасный», экзотичностью изображения предметного мира, мира 
вещей, драгоценностей, произведений искусства, цветов и птиц. Также стиль Уайльда 
отмечен остроумными, лаконично построенными диалогами. Выявлены общие черты - 
афористичность, метафоричность и парадоксальность.  

Практическое значение данной работы заключается в том,  что результаты исследования 
могут применяться в курсах по литературоведению, стилистике, на занятиях по практике 
речи английского языка и интерпретации текста. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ 

 
Изучение и преподавание латинского языка в медицинском вузе предполагает 

обращение к грамматическому и фонетическому строю языка и овладение значительным 
объемом специальной терминологической лексики. Три тематических блока, которые 
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составляют современную медицинскую терминологию, в значительной степени 
отличаются один от другого в лексическом, грамматическом и функционально-
содержательном плане. Методика изучения и преподавания курса, в связи с этим, требует 
постоянного повторения грамматического и лексического материала других разделов для 
получения комплексного представления о терминологии. Это приводит к необходимости 
некоей специальной систематизации грамматической и лексической информации, что 
позволяет: а) облегчить и упрочить запоминание; б) упростить структуру представления 
лексического материала; в) увидеть медицинскую терминологию как организованное 
информационное единство, подчиненное цели овладения профессиональным языком. 

Эта цель отчасти реализуется в учебниках, включающих интегрирующие 
грамматические разделы, например, приставки, предлоги и прочие, но необходим 
действительно глубокий и всесторонний анализ материала, который позволит найти 
объединяющее основание, на котором бы зиждилась анатомическая, клиническая и 
фармацевтическая терминология. 

Таким основанием, во-первых, является грамматическая и фонетическая составляющая 
латинского языка. В частности, клиническая терминология имеет в своей основе 
древнегреческие терминоэлементы, освоенные латинской фонетикой и графикой. 
Дублетность древнегреческого и латинского языков также может служить фактором, 
позволяющим сведение анатомической, клинической и фармацевтической составляющих 
терминологии в единое целое. Согласование существительных и прилагательных и 
беспредложное управление применяется во всех трех разделах медицинской терминологии, 
знакомство с ним начинается с простых и сложных анатомических терминов (musculus 
rectus, basis cranii externa), продолжается в клинической терминологии (gastritis acuta, tumor 
encephali) и заканчивается в фармацевтической терминологии (solutio spirituosa, unguentum 
Zinci). При этом требуется повторение и даже восстановление грамматического материала, 
который может быть представлен системно в начале курса с одновременным 
представлением и усвоением лексики из трех тематических разделов. 

Во-вторых, на всех этапах освоения терминологии мы сталкиваемся с явлением 
разнонаправленных заимствований медицинской терминологии: в русский и европейские 
языки из латинского, в латинский язык из европейских языков, в русский язык из 
латинского через европейские языки. Это может быть связано с развитием национальной 
медицинской лексики, как, например, в немецком языке. Данное явление прослеживается 
на всех этапах терминологического знания и также служит объединяющим фактором, 
позволяющим увидеть общие системные закономерности терминологии. 

Особую роль при комплексном подходе следует отвести латинско-древнегреческой 
дублетности медицинской терминологии. Явление фонетического и грамматического 
сосуществования двух языков в терминологии может быть положено в основу курса, 
который начинается с фонетико-грамматического освоения древнегреческого языка 
латинским (thorax, oesophagus) и продолжается лексико-грамматическим взаимодействием, 
которое выражается, например, в клинической терминологии (tuberculosis – лат. tuberculum 
‘бугорок’, греч. -osis – ‘болезненное состояние, заболевание, вызванное 
(характеризующееся) тем, что названо в производящем’; mesogastrium – греч. meso- – 
‘средний’, греч. gastr- – ‘желудок’, лат. -ium ‘образование, слой’, rhinitis infectiosa – греч. 
rhin – ‘нос’, itis – ‘воспалительное заболевание’, infectiosa – лат. ‘инфекционный’ и т.д.). В 
фармацевтической, как и в клинической терминологии представлено словообразовательное 
взаимодействие терминоэлементов, например, в названиях лекарств (Panadol от греч. pan – 
‘весь’ и латинского dolor – ‘боль’). 
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Например, при изучении названий мышц по их функции должны быть представлены 
грамматические сведения о беспредложном управлении, согласовании существительного с 
прилагательным, третьем склонении существительных согласного типа. Данный 
лексический материал может служить, таким образом, иллюстрацией трех грамматических 
разделов курса, а может быть выделен в отдельный интегрированный модуль, построенный 
на взаимодействии анатомической, клинической и фармацевтической терминологии. 
Знакомство с лексическим и грамматическим материалом обязательно сопровождается 
культурологической информацией, позволяющей закрепить грамматику и лексику и 
познакомить обучающегося с философской мыслью страны изучаемого языка (Древнего 
Рима и Европы). Рассмотрим интеграцию на конкретном примере. 

Musculus abductor pollicis longus – длинная отводящая мышца большого пальца. 
Словообразование: musca – мышь, -ul- – уменьщительно-ласкательный суффикс. Тип – 
hamulus – крючок (анат.), globulus – шарик (фарм.), tuberculum – бугорок (клин. и анат.). 
‘Мышонок’ – название части организма человека по внешнему и функциональному 
сходству с животным (быстрый, подвижный, гибкий) (основы номинации). Греческий 
эквивалент – my-, myos- (дублетность). Ср. my-oma – опухоль мышцы, myos-itis – 
воспаление мышц. Здесь имеет место калькирование – заимствование греческого термина и 
точная замена его латинским. Приставка ab- – ‘от, отдаление’. Тип absorptio – ‘поглощение’ 
(клин.), abstinentia – ‘отсутствие’ (клин.). Duco – ‘веду’ (ср. adductor – отводящая мышца, 
ductus choledochus – желчный проток, aqueductus – водопровод (анат.), репродукция – 
воспроизводство (клин.), tabuletta obducta – ‘таблетка, покрытая оболочкой, т.е. обернутая, 
окруженная, обведенная’ (фарм.)). 
Синтаксис: в термине использовано согласование и именное беспредложное 

управление: musculus longus, abductor pollicis. Для примера согласования 
существительного и прилагательного в роде, числе и падеже ср. ala longa, 
ligamentum longum ‘длинное крыло, длинная связка’ (анат.); glioblastoma multiforme 
‘мультиформная (multi – ‘много’, forma – ‘вид’) опухоль головного мозга’ (клин.); 
globulus vaginalis, suppositorium vaginale ‘вагинальный (предназначенный для 
введения во влагалище) шарик, вагинальный суппозиторий (свеча)’, species 
pectorales ‘грудной сбор’ (фарм.). Для примера именного беспредложного 
управления в функции несогласованного определения ср. articulatio capitis costae 
‘сустав головки ребра’ (анат.), sarcoma cranii ‘опухоль черепа’; osteochondrosis 
calcanei ‘невоспалительное костно-хрящевое заболевание пяточной кости’ (клин.); 
tinctura Valerianae ‘настойка валерианы’, unguentum Zinci ‘мазь цинка, цинковая 
мазь’, oleum Rosae ‘масло шиповника, розовое масло’, tabulettas Furacilini ‘таблетки 
фурацилина’ (фарм.). 

Предлагаемый подход требует разработки курса, построенного не на последовательном 
изучении анатомической, клинической и фармацевтической терминологии, а на 
интегрировании лексического материала в систему фонетических, грамматических, 
культурологических особенностей изучаемых языков, взгляда на современную 
терминологию с позиций текста, то есть нахождения тех связей, которые позволяют 
заменить поступательное знакомство с лексикой представлением общего ряда законов, 
действующих внутри единой терминологической структуры. Системный принцип подачи 
лексического материала допускает и предполагает активное использование современных 
информационных технологий и компьютерной и видеотехники для создания презентаций, 
видеоряда, графического сопровождения материала для акивизации различных способов 
запоминания и интеграции курса в пространство электронных ресурсов. 

 



103

Список использованной литературы: 
1. Кондратьев Д. К., Заборовская О. С., Бавтрушева М. В., Хомич Е. Н., Вылегжанина 

О. Е. Латинский язык. Анатомическая номенклатура, фармацевтическая терминология и 
рецептура, клиническая терминология. Учебно-методическое пособие. Гродно: ГрГМУ, 
2009. – 416 с. 

2. Новодранова В.Ф. Именное словообразование в латинском языке и его отражение в 
терминологии. Laterculi vocum et terminorum. М.: Языки славянских культур, 2008. – 328 с. 

3. Цисык А.З. Цисык А.З. Латинский язык. Учебник. – Минск: Изд-во Белорус. гос. мед. 
ун-та, 2008. – 206 с. 

4. Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии. – М.: 
Шико, 2011. – 447 с. 

© А.И. Бовсуновская, 2015 
 
 
 

УДК 371.31 
Л.Л. Бойко 

Старший  преподаватель кафедры иностранных языков 
Факультет туризма, сервиса  и пищевых технологий  

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ  
Г.Пятигорск, Российская Федерация 

Е.В. Малышкина 
К. и. н.,  доцент кафедры иностранных языков 

Факультет туризма, сервиса  и пищевых технологий  
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ  

Г.Пятигорск, Российская Федерация 
Е.В. Никулина  

К. и. н.,  доцент кафедры иностранных языков 
Факультет туризма, сервиса  и пищевых технологий  

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ  
Г.Пятигорск, Российская Федерация 

 
ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА КАК ЧАСТЬ ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

В современной системе вузовского образования происходят значительные изменения, 
обусловленные широким использованием целого ряда новых образовательных технологий: 
компьютерных технологий, интернет-технологий, ВР-технологий, проблемно-модульного 
обучения, учебно-исследовательской деятельности, проектных, коммуникативных и 
игровых технологий [6, С.65]. Наиболее эффективной при  обучении иностранным языкам 
в неязыковом вузе нам представляется проектная  методика. Проектная технология 
применяется в различных предметных областях и в воспитательном процессе как 
личностно ориентированная технология, реализующая обучение в сотрудничестве [1, С.71-
75]. Популярность использования в обучении методики проектов обусловлена её 
доступностью,  возможностью опоры на личностные характеристики обучаемого и учёта 
его интересов, сравнительной простотой в применении, возможностью развития 
творческого мышления студентов, минимальными  материальными  затратами и т.д.  
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В структуру проектных технологий входят познавательный, развивающий и обучающий 
аспекты, которые направлены на воспитание и развитие личности студента, раскрытие его 
творческого потенциала. При этом происходит взаимосвязь и равномерное развитие всех 
видов деятельности, а именно: говорения, аудирования, чтения, письма. 

Метод проектов предоставляет преподавателю возможность сформулировать задачу так, 
что, реализуя её самостоятельно, студент активно участвует в интеллектуально-
эмоциональном контексте другой деятельности, касающейся его будущей профессии. Это, 
в свою очередь, позволяет реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, 
развить самостоятельность принятия решений, умение прогнозировать практический 
результат и нацелить обучающихся на успешную презентацию проекта.  

Подготовка и представление проектов на профессиональные темы позволяет вовлечь 
всех студентов учебной группы в процесс совершенствования не только коммуникативных 
навыков, но и профессиональных знаний. Так, например, студенты факультета дизайна 
Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) СКФУ в г. Пятигорске готовят 
индивидуальные творческие проекты к зачёту или экзамену, применяя компьютерные 
технологии. Студенты организуют презентации, представляя свои проекты на иностранном 
языке. Работы  могут включать в себя как информацию о произведениях известных 
художников, скульпторов, архитекторов, так и индивидуальные работы по графическому 
дизайну, дизайну среды, дизайну костюма [2, P. 612-615]. 

Проектная методика является частью технологии модульного обучения, основу которой 
составляют модули и подмодули. Модули представляют собой основные темы, 
предусмотренные для изучения в рамках базового курса, и  подтемы, делающие акцент на 
некоторых важных аспектах в рамках основных модулей.  

Модульное обучение позволяет сжать учебный материал и представить его блоками, 
задает индивидуальный темп учебному процессу, обеспечивает довольно высокий уровень 
активизации студентов на занятии, формирует навыки самообразования [5, С. 62-65]. 

Представленная нами модульная программа, разработанная для студентов 1 курса 
неязыковых вузов, включает в себя следующие модули (темы): 

1. About myself. 
2. Student’s life. 
3. Education. 
4. English-speaking countries. 
5. Environmental protection. 
6. Travelling and Transport. 
По окончании изучения темы и модуля студенты проходят  промежуточный и итоговый 

контроль, состоящий из двух уровней аттестации. В рамках изучения тем используется 
упомянутый выше метод проектов. В частности, в рамках третьего модуля «Education» 
слушателям предлагается подготовить презентацию о системе образования какой-либо 
страны. Каждый студент выбирает определенную страну, самостоятельно изучает 
справочный материал по теме раздела, готовит презентацию. На подготовительном этапе в 
качестве раздаточного материала обучающиеся  получают таблицу, которую им следует 
заполнить  в процессе подготовки презентации или по её окончании. Таблица имеет 
следующую структуру (на примере Англии):  

 
Common Characteristics of Russian 
and English Educational Systems  

Differences in Russian and English 
Educational Systems 
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Презентация длится около 5 минут. По окончании выступления все студенты  учебной 
группы должны иметь при себе таблицу сравнительно-сопоставительного анализа 
представленных стран. Заключительный этап   предполагает обсуждение материала по 
каждой из стран. Дискуссия направлена на представление  аргументов «за» и «против» 
каждой из высказанных точек зрения. Итогом работы является единое решение, основанное 
на общих выводах и аргументах, представленных в группе. Таким образом можно 
разрешить проблемную  ситуацию, и соответственно,  реализовать цели и задачи 
практического занятия по иностранному языку. 

Можно отметить следующие преимущества применения метода проектов в процессе 
обучения иностранному языку: 

1. Форма работы и сопутствующие ей задания, описанные выше, дают студентам 
возможность познакомиться с образовательными традициями и культурой разных стран в 
контексте сравнения с традициями и особенностями образования в России. Следовательно, 
путем дискуссии и поиска общих точек соприкосновения  данная форма организации 
занятия позволяет прийти к общему мнению, создать ситуацию коммуникации на 
иностранном языке с последующим решением поставленной задачи.  

2. Выполнение задания (в частности заполнение таблицы) по мере восприятия 
презентации является эффективным заданием (note-taking), направленным на восприятие 
иностранной речи на слух с использованием опор, и задействует такие мыслительные 
процессы, как анализ и синтез информации, вычленение главного и второстепенного в 
воспринимаемом материале. 

3. Ведение дискуссии на иностранном языке, аргументация разных точек зрения, 
оппонирование и подведение итогов обсуждения позволяет эффективно развивать умение 
говорения на иностранном языке. 

4. Данная форма работы дает студентам возможность совершенствовать навыки как 
самостоятельной, так и групповой деятельности. 

5. Необходимость представления результатов индивидуальной работы в форме 
презентации способствует развитию у студентов умения создавать  презентации с 
использованием различных технических средств, а также обучает правилам представления 
презентации перед аудиторией. 

6. Начальный этап выполнения задания (поиск информации, ее анализ и синтез) 
способствует развитию общеязыковых навыков работы со справочным материалом. 

Применение проектных технологий позволяет реализовать комплексный подход к 
обучению иностранным языкам [3, С.70]. Так, описанное выше практическое 
занятие включает в себя различные формы и виды работы, типы заданий и 
упражнений, способствует развитию умений и формированию навыков общения на 
иностранном языке. Кроме того, метод проектов можно отнести к довольно 
сложному, но эффективному  средству формирования критического мышления 
обучающихся. Результатом поисковой, исследовательской, творческой деятельности 
учащихся является  не только решение поставленной проблемы, но и создание 
конкретного продукта, показывающего возможность и умение применить 
полученные результаты на практике. Формирование навыков самостоятельного 
ведения исследования в будущем поможет обучающимся реализовывать проекты в 
профессиональной сфере. Если к этому добавить знание речевого этикета носителей 
языка, социокультурный аспект обсуждаемой проблемы, становится очевидным 
продуктивный характер проектной технологии, отвечающей современным подходам 
к методике преподавания   иностранных языков [4, С.105]. 
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Важное место в проектной методике занимает дискуссия на иностранном языке. 
Умение вести дискуссию в форме диалога или полилога - необходимое условие 
успешной совместной работы студентов над проектом в малых группах. В ходе 
обсуждения  наиболее эффективно формируются социолингвистическая и 
прагматическая компетенции, выявляются противоречия социокультурного плана, 
выдвигаются аргументы и контраргументы, выстраивается логика доказательности 
позиции выступающего. Обучаемые учатся  делать выводы по проблемам изучения, 
а не просто перечислять факты; давать аргументированные и лаконичные ответы.  

При обучении студентов неязыкового вуза базовому английскому языку метод 
проекта является важным компонентом в системе педагогических технологий. 
Однако на данном этапе формирования языковой компетенции выбор использовать 
или нет метод проектов, остается за преподавателем, так как для успешной 
реализации данной формы организации образовательного процесса  студенты 
должны обладать определенными творческими, интеллектуальными и 
коммуникативными навыками [7, С.72]. 

Итак, проектная методика и модульное обучение получили широкое применение в 
обучении иностранным языкам. Метод проектов развивает самостоятельность мышления, 
учит студентов эффективному применению полученных знаний на практике, позволяет 
создать на занятиях творческую атмосферу, где все участники процесса вовлечены в 
активную исследовательскую деятельность. Модульное обучение  предоставляет 
возможность многоуровневой подготовки, создает условия для развития коммуникативных 
навыков, умения самоуправления своей познавательной деятельностью, способствует 
повышению мотивации, интереса студентов к изучению иностранных языков.  
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«ДЕТСКОЕ ПИСЬМО» КАК ЯВЛЕНИЕ ПРАЗДНИЧНОГО ДИСКУРСА 
 

Цель данной статьи – рассмотреть «детское письмо» как явление праздничного дискурса 
на примере предновогодних писем Деду Морозу. 

 «Детское письмо» представляет собой разновидность письма как речевого жанра. 
Письмо относится к виду сообщений, которыми обмениваются люди, лишенные 
непосредственного контакта. В современном обществе коммуниканты все реже отправляют 
друг другу «бумажные» письма, их заменили электронные послания. Однако не все 
жанровые разновидности письма как речевого жанра утратили потребность в рукописном 
варианте. В настоящее время актуальными остаются «бумажные» письма, отправленные 
адресату в преддверии какого-либо праздника. Так, например, в канун Нового года дети 
всего мира пишут письма Деду Морозу.  

Одним из доминирующих признаков «детского письма» как речевого жанра является 
среда коммуникации, предполагающая характеристику условий, в которых протекает 
общение. «Детское письмо» Деду Морозу функционирует в рамках праздничного дискурса, 
средой коммуникации выступает предпраздничная ситуация. Под дискурсом мы, вслед за 
В.И. Карасиком, понимаем «процесс вербализуемого общения людей» [3, с. 193]. 
Праздничный дискурс – это речевая практика общения коммуникантов, реализуемая в 
ситуации предстоящего/текущего/прошедшего праздника. «В основе праздничного 
дискурса лежит праздничная идея, получающая воплощение в символико-ритуальной 
деятельности в вербальных и невербальных формах» [4, с. 54]. Данный тип дискурса 
реализуется в ряде коммуникативных ситуаций, обусловленных пространством праздника. 
Праздник, по определению М.М. Бахтина, представляет собой  «первичную форму 
человеческой культуры» [1, с. 241]. Празднество обычно устраивается в честь кого-либо 
или чего-либо, имеет сакральное значение и связано с культурной, религиозной традицией. 
Автор «детского письма» пишет послание адресату в преддверии общенационального 
праздника – Нового года. Этот праздник, посвященный встрече наступающего года, 
отмечается многими народами в соответствии с принятым календарем.  

Особую роль в праздничном дискурсе играет категория времени, которая может быть 
строго/нестрого фиксированной [4, с. 60]. В России на протяжении многих десятилетий 
Новый год встречают в ночь с 31 декабря на 1 января, следовательно, это торжество в 
праздничном календаре имеет жесткую фиксацию. Закрепленность времени отмечается 
автором в праздничном тексте: Скоро 31 декабря! Скоро Новый год!  

Участниками праздничного дискурса выступают коммуниканты, участвующие в 
процессе общения, осуществляемого в праздничной ситуации. Общими для всех 
коммуникантов, по определению Ю.А. Эмер, является стремление выразить личностное 
отношение к праздничному событию и дискурсивная роль празднующего, 
противопоставленная дискурсивным ролям повседневности [4, с. 61].  
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«Детское письмо» как явление праздничного дискурса характеризуется наличием автора-
адресанта, адресата и «потенциального» читателя. Автором «детского письма» Деду 
Морозу может выступать любой представитель детского возраста. Для ребенка Новый год 
– это, прежде всего, волшебное время исполнения желаний. Адресат послания, Дед Мороз, 
обусловлен праздником, является вымышленным лицом мужского пола старшей 
возрастной категории. Он издавна воспринимается людьми как сказочный и всемогущий 
человек, который приходит под Новый год и совершает чудеса. Сама возможность 
вступления с ним в коммуникативный контакт расценивается детьми как нечто волшебное, 
желанное. В «детском письме» обращение к адресату отличается вежливым тоном, 
настраивающим на дальнейшее общение. Взаимоотношения между коммуникантами 
характеризуются как доверительные.  

Праздничный дискурс разворачивается в реальном пространстве, которое каждый раз 
организуется определенным образом. Адресатом детских писем является вымышленное 
лицо, у него нет возможности получить письмо самому, поэтому оно попадает к 
«потенциальному» читателю, «незапланированному» адресату. Таким образом, 
пространство протекания коммуникативного акта будут зависеть от места нахождения 
«потенциального» читателя. Например, коммуникативный акт будет считаться 
совершенным здесь и сейчас, если письмо сразу же после его написания заберут родители, 
чтобы в дальнейшем исполнить желание ребенка.  

В ходе формирования праздничного дискурса «уже на стадии возникновения 
коммуникативного намерения <…> у говорящего появляется общая цель высказывания» 
[2, с. 211]. «Детское письмо» полифункционально, в нем реализуются коммуникативная, 
информационная, эмоциональная и др. цели. При анализе «детского письма» Деду Морозу 
наблюдается синкретизм жанров. Например, большинство исследованных писем 
представляют собой письмо-просьбу. Следовательно, такое письмо содержит не только 
информацию о каких-либо событиях, но и просьбу ребенка получить что-либо в качестве 
подарка в новогоднюю ночь: Я очень люблю мандарины и все остальные сладости, но у 
меня настоящая мечта – я хочу друга-собаку; 

Модус праздничности «детского письма» Деду Морозу определяет экспрессивное 
содержание. Синтаксический уровень отмечен преимущественным использованием 
восклицательных предложений: Я хочу, чтобы в моей семье все было замечательно! и др.; 
Главной особенностью лексического уровня является использование эмоционально-
экспрессивной лексики, с положительной оценкой: Дорогой Дед Мороз…; Желаю Вам 
прекрасного настроения! и др.; Морфологический уровень отличается использованием 
уменьшительно-ласкательных аффиксов: Дедушка Мороз, Катюша и др.;  

В праздничном дискурсе важным является субстрат – материал, посредством которого 
осуществляется коммуникация. Автор при выборе материального субстрата 
руководствуется выбранным речевым жанром, своим замыслом и ориентируется на 
предстоящий праздник. Проанализированные предновогодние письма Деду Морозу 
написаны на листах бумаги разной величины и качества (бумага для печати, тетрадные 
листы, обложка тетради). Субстрат «детского письма» представляется носителем 
информации, доступной любому человеку. Так, например, исходя из характеристик 
субстрата, можно получить некоторую информацию о содержании послания: объем 
имеющейся информации (по объему и размеру конверта, сложенного листа), тип 
информации (праздничная), повод (Новый год) и проч. 

Таким образом, анализ писем Деду Морозу позволил выявить, что «детское письмо» 
функционирует в рамках праздничного дискурса, средой коммуникации выступает 
предпраздничная (предновогодняя) ситуация. 
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ИЗУЧЕНИЕ НЕМЕЦКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТА 

 
Термин фразеология происходит от греческих слов phrasis – ‘выражение’ и logos – 

‘слово, учение’. В науке этот термин употребляется в двух смыслах: 1) совокупность 
устойчивых идиоматических выражений; 2) раздел языкознания, который изучает 
подобные выражения (фразеологические единицы или фразеологизмы). 

Фразеология как наука была отделена от других языковых дисциплин в 20-х годах XX 
века. Термин фразеология был введен французским лингвистом Чарлом Балли в 1905 году. 
Обособление этой науки было подготовлено работами таких лингвистов, как  П.И. Буслаев, 
И.И. Срезневский, А.А. Потебня, И.А. Будуэн де Куртене, В.К. Порчезинский, 
Е.Д. Поливанов, С.И. Абакумов.  

Само значение «фразеологизм» трактуется по-разному, и существуют  различные 
определения фразеологизмов. К.И. Демидова и Т.А. Зуева под фразеологизмом понимают 
сложную, разноплановую языковую единицу, наделенную рядом специфических 
признаков: воспроизводимостью, целостностью значения, его образностью, оценочностью, 
экспрессивностью, раздельной оформленностью плана выражения значения и 
устойчивостью [1, с. 187]. 

Существуют различные классификации фразеологизмов. Очень известной является, 
например, классификация фразеологизмов М.Д. Степановой и И.И. Чернышевой, где все 
фразеологизмы делятся на две большие группы. Первая группа – стилистически 
нейтральные лексические единства. Вторая группа – фразеологические сочетания. Ко 
второй группе эти ученые относят ряд фразеологических сочетаний: 

1) идиомы – совершенно необоснованные фразеологические словосочетания; 
2) образно – мотивированные фразеологические словосочетания;  
3) словосочетание; 
4) пословицы; 
5) крылатые слова;  
6) устойчивые сравнения [2, с. 187]. 
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Популярна классификация фразеологизмов по И.А. Щукиной и И. Ризель. Они 
выделяют две группы фразеологизмов: 

1) фразеологизмы с номинативной функцией; 
2) фразеологизмы с номинативно-экспрессивной функцией. 
Каждая группа имеет подгруппы [3, с. 218]. 
Существуют также тематико-понятийная классификация фразеологизмов, морфолого-

синтаксическая классификация фразеологизмов по А. Роткегелю и идеографическая 
классификация фразеологизмов. 

Целью нашего исследования было фиксирование, изучение и классификация немецких 
фразеологизмов с компонентом цвета. В «Немецко-русском фразеологическом словаре» 
мы, воспользовавшись методом сплошной  выборки, выявили 54 фразеологические 
единицы такого рода. Во всех зафиксированных нами фразеологических единицах 
ключевыми словами были прилагательные обозначающие цвет. Фразеологизмы были 
разбиты нами на группы по цветам. Самой большой по численности оказалась группа 
фразеологизмов с прилагательным «черный». Их было 12, например, der schwarze Tod. 

Далее по убыванию следовали фразеологические единицы со словом «красный», 
«золотой» (6) (der rote Faden; der Goldene Sonntag), «белый» и «голубой» (5) (die weißen 
Hunde; blau und blaß), «серый» (4), «зеленый» (3) и «желтый» (2) (grau in grau; dasselbe in 
Grün; der Gelbe Neid). 

Самой малочисленной группой фразеологизмов оказались фразеологические единицы с 
прилагательными «коричневый» и «розовый» (1), например, braun und blau schlagen; die 
Lage ist nicht rosig. 

В словаре, также, были найдены фразеологизмы с прилагательными «темный», 
«светлый» и «цветной», например: eine dunkle Tat; heller Wahnsinn; ein bunter Teller. 

Из данной классификации можно сделать вывод, что немецкий язык богат, и что ему 
присуща разнообразная цветовая гамма. Обычно цвета, входящие в состав фразеологизмов, 
так или иначе, сохраняют свое «цветовое» значение, но они также могут употребляться в 
переносном значении. 

В. Фляйшер, в свою очередь, разделяет фразеологизмы на четыре группы. Каждая 
группа, также, имеет подгруппы [3, с. 224]. 

Первая группа: Синтаксическая структура субстантивированных фразеологизмов. 
Например: die schwarze Gedanken; bei Mutter Grün schlafen. 

Вторая группа: синтаксические группы фразеологизмов в значении прилагательного. 
Это: gelb und grün vor Neid. 

Третья группа: синтаксические структуры наречных фразеологизмов, например: es zu 
bunt treiben. 

Четвертая группа: синтаксические структуры устных фразеологизмов. 
Таким образом, можно заметить, что та или иная классификация фразеологических 

единиц помогает нам лучше понять их и правильно употребить в речи. 
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ТЕМА СЕМЬИ В ЦИКЛЕ ОДНОАКТНЫХ ПЬЕС Л.ПЕТРУШЕВСКОЙ 
«БАБУЛЯ-БЛЮЗ» 

 
Творчество Л. Петрушевской относят к так называемой «поствампиловской драме» или 

«драме новой волны», актуализирующей приметы времени: социально-политический, 
нравственный, духовный кризис. Одной из центральных тем в цикле «Бабуля-блюз»  (пять  
пьес «Вставай, Анчутка!», 1977; «Я болею за Швецию», 1977; «Стакан воды», 1978;  
«Скамейка-премия»,1983; «Дом и дерево» ,1986) является тема распада семьи, разрушения 
родственных связей. 

Во всех пьесах, кроме  «Дом и дерево», в списке действующих лиц отсутствуют указания 
на родственные отношения, которые выясняются в ходе развития сюжета. При этом 
основная событийная канва пьес так или иначе связана с выяснением родственных связей, 
их размытостью, неясностью для читателя. Так,  не сразу понятно, что Дед и Баба из пьесы 
«Вставай, Анчутка!» - сваты друг другу, Старуха («Я болею за Швецию!» - бабушка Димы 
и т.д.   

Драматическая ситуация в пьесах в основном обозначена во взаимоотношениях так 
называемых «своих» и «чужих»: непонимание возникает между кровными и некровными 
родственниками; герои одноактных пьес  – зятья, невестки, сватьи, мачехи.  Так, Старуха 
(«Я болею за Швецию!») доводит по телефону до сердечного приступа бывшего зятя, с что, 
с одной стороны, может рассматриваться как месть за самоубийство дочери, с другой 
стороны, как устранение того, кто мешает общению с родным внуком (Старуха. Я за тобой 
не приезжала, твой отец поклялся, что тебя не отдаст в мои руки [1]). Она и от сына 
уезжает, так как не может поладить с невесткой, которая разделяет ее с сыном и внуком  
(Старуха. <…> У меня никого не осталось. Жила с сыном. Он женись. Она меня не 
полюбила. Ешь не так, ходишь не так, спишь не там. Ребеночек у них народился, как 
кукленок. Она меня не подпускала к нему[1]). Вера Константиновна («Дом и дерево»)  не 
пускает к мужу его родного сына, Мишу; Дед («Вставай, Анчутка!») не пускает к своей 
дочери ее свекровь, отрицая родство с ней: 

Б а б а. Чего скрывать, не понимаю, мы одна ведь семья. Вова мой сын. Я с сыном 
секретов не имею. <…> Вова с вами живет, а я на вас удивляюсь. Неужели же я чужая? 
Воспитывала-воспитывала, мне тоже можно сказать. 

Д е д. Мне вы никто. 
Б а б а. Нет, мы вам родня.  
Д е д. Я с вами не родня [1]. 
В пьесе «Стакан воды» показано, как разрушающе действует на человека отсутствие 

взаимопонимания и любви в семье, одиночество в семье, которое еще страшнее, нежели 
одиночество вообще. Героиня М, потерявшая   детей (они родились мертвыми сорок лет 
назад), смирилась с  семейной жизнью с человеком, который ее не любит; она называет его 
Волком, так как он всю жизнь смотрел на сторону и уничтожал тех, кто слаб. Похожий на 
шизофренический бред монолог-исповедь героини вскрывает чувство страха остаться 
одной, когда некому будет подать стакан воды: «Я хотела всегда первая о нем заботиться, 
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все ему отбила, сама расхлебала, а он тоже человек, тоже хочет жить по-человечески и о 
ком-то думать»[1].    

Лейтмотивом пьесы «Вставай, Анчутка!» является кровоточащая родинка Татьяны, о 
которой все говорят, но сама Татьяна  в действии не участвует, она – внесценический 
персонаж. Родинка является знаком, символом близкого, кровного родства. Стремление 
Бабы помочь Татьяне, пригласить профессора – это желание  установления родства, не зря 
она не раз повторяет  Деду, что они – родня. Нежелание отца Тани  принять помощь сватьи 
объясняется отрицанием им родственных отношений между ними: муж Тани предал её, 
ушел к учительнице, поэтому по логике Деда они теперь не родня. Кровоточащая родинка – 
это болезненность разрыва родственных отношений, поэтому Дед и говорит в конце, что 
это у него родинка кровоточит: ему больно, потому что плохо Тане. Стена, за корой плачет 
Таня и не произносит ни слова, символизирует стену непонимания, отчуждения в 
отношениях героев, невозможность их достучаться до чувств друг друга: «Баба (стучит в 
стенку): Здравствуй, деточка, здравствуй, дочка. Как состояние?» [1]. 

Сказочно-фантастический персонаж Анчутка, рассматриваемый в восточнославянской 
мифологии «как злой дух, одно из русских названий чертенят»,  соотносимый с водой, 
водяным, болотным [2:90] – образ, концентрирующий в себе основную идею. Анчутка 
рассыпается пеплом от сострадания другим, однако она  бессмертна, и причина этого 
бессмертия кроется в способности к самопожертвованию.  Но воскресает Анчутку к жизни 
и то, что ей не на кого надеяться, она одинока (Дед: Надо её переправить на Стромынку. 
Здесь она не воскреснет, здесь ей надо будет притворяться, а одна она быстро воспрянет 
духом [1]).  

Л.Петрушевская  в одноактных пьесах цикла «Бабуля-блюз» утверждает мысль о том, 
что семья, с одной стороны, – это тыл, защита, а с другой – именно она становится 
причиной слабости человека. Любые близкие отношения, будь то кровно-родственные или 
просто близкие, могут принести боль и страдания, потому, что это чревато какими-либо 
потерями: уход мужа, смерть детей, родителей, предательство и т.д.  
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В настоящее время в научной литературе отсутствует единое общепринятое определение 

понятия «концепт». Работы таких ученых, как С.А. Аскольдов, А. Вежбицкая, 
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В.З. Демьяков, Р. Джакендорф, В.И. Красиков, Е.С. Кубрякова, Дж. Лакофф, 
Ю.С. Степанов, и многих других, были посвящены исследованию данного понятия и 
получили особую известность. 

В данной работе мы придерживаемся определения Ю.С. Степанова, так как это понятие, 
с нашей точки зрения, наиболее точно отражает влияние «концепта» на ментальную 
культуру человека. Согласно данного определения «концепт» – это «некое суммарное 
явление, по своей структуре состоящее из самого понятия и ценностного (нередко 
образного) представления о нем человека», то, «посредством чего человек – рядовой, 
обычный человек, не «творец культурных ценностей» – сам входит в культуру» [3, с. 40-
43].  

Н.С. Болотнова выделяет в структуре концепта его смысловой центр – ядро, приядерную 
зону и периферию. Распределение по данным зонам зависит от частотности употребления 
средств репрезентации концепта в тексте. Чем реже употребляется средство выражения, 
тем дальше оно уходит от ядра концепта. Однако значение периферии нисколько не 
приуменьшается, так как в ней могут содержаться важные ассоциации [1,  с. 75]. 

В.З. Демьянков и Е.С. Кубрякова выделяют в науке о концептах такое понятие, как 
«когнитивная модель», то есть «характеристика процесса категоризации в естественном 
языке» [2, с. 56-57]. По их мнению, существует 4 типа когнитивных моделей: 

1) пропозициональные; 
2) схематические (образные); 
3) метафорические; 
4) метонимические.  
В нашей исследовательской работе мы использовали схематическую (образную) 

когнитивную модель. 
Основным методом проведения нашего исследования является прием сплошной 

выборки, данный метод позволяет учитывать не только частоту употребления языковых 
средств реализации концепта «холод», но и условия функционирования данных средств и 
их влияния на смысловую картину романа в целом.  

В качестве материала для исследования лингвистических средств выражения концепта 
«холод» в немецком языке были взяты первые пять глав из романа Аннетт Грёшнер 
«Мороженое «Московское».  

Аннетт Грёшнер – немецкая писательница и журналистка. Она родилась в городе 
Магдебург в 1964 году. Аннетт Грёшнер – составитель сборников документальных 
материалов «Я стряхнул с мамы горящие искры. Сочинения берлинских школьников 1946 
года», «Каждый получил свой кусочек Берлина. Истории с Пренцлауэрберг», «Контракт 
903. Воспоминания о сияющем будущем»; автор романов «Чемодан из ослиной кожи. 
Берлин-Будапешт-Нью-Йорк», «Мороженое «Московское» и других. Она является 
лауреатом литературной премии имени Анны Зегерс и Эрвина Штриттматтера. 

Роман «Мороженое «Московское» является своего рода автобиографией: Аннет 
Грёшнер, так же как и героиня романа Аня Кобе (Annja Kobe), родилась в городе 
Магдебурге в семье инженеров по холодильному делу; обе переехали в Берлин; их отцы 
после объединения Германии потеряли работу, которой занимались всю жизнь.  

Повествование в романе ведется от лица главной героини Ани Кобе. В конце 1991 года 
она едет в свой родной город, чтобы ухаживать за умирающей бабушкой, вспоминает своё 
прошлое и то, что ей рассказывали родители. Таким образом, она описывает период с 
окончания Второй мировой войны, до воссоединения Германии и немного после. Главная 
героиня, вспоминая свое прошлое, пытается выжить в условиях царящего вокруг неё 
холода. Этот холод связан, в первую очередь, с отсутствием внимания в сложные после 
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объединения Германии времена. Каждая глава начинается с цитаты из «Лексикона 
холодильной техники» 1950 года, выпущенного в ГДР. Это не случайно, ведь дед, отец, да 
и сама героиня связаны с производством мороженого и с замораживанием пищевых 
продуктов. 

Анализ языкового материала проводился нами в несколько этапов. Первым шагом в 
исследовании концепта выступал анализ словарной дефиниции основной лексемы, 
представляющей концепт «холод» в немецком языке – «die Kälte». На следующем этапе 
исследования проводился поиск лексем, реализующих концепт «холод», в первых пяти 
главах романа. Далее был проведен количественный анализ лексем, для выявления ядра и 
периферии концепта «холод». На заключительном этапе была предпринята попытка 
моделирования структуры анализируемого концепта.  

Таким образом, нами был выявлено 44 слов, выражающих концепт «холод» в первых 
пяти главах романа А. Грёшнер «Мороженое «Московское». После этого, мы распределили 
их по трем зонам (ядро, приядерная зона и периферия) в зависимости от частотности их 
употребления в тексте (по Н.С. Болотновой).  

Ядром концепта «холод» в первых пяти главах романа А. Грёшнер «Мороженое 
«Московское» являются 3 лексические единицы: номинант концепта die Kälte (2), а 
также die Kühltruhe и der Kühlschrank, так как они чаще всего употреблялись 
автором (8 и 7 раз соответственно). В приядерной зоне расположились еще 8 лексем, 
частотность которых равна 2 или 3 единицам: tiefgefrorene (2), kühl (2), 
der Gefrierschrank (2), das Kälteinstitut (2), die Kühlzelle (3), der Kältenebel (2), das 
Stieleis (2), das Kühlgerät (2). Самая многочисленная группа лексических единиц 
относится к периферии концепта – 33 лингвистических средств, выражающих 
концепт «холод»: eiskalten, der Vakuum-Gefriertrocknung, der Gefrierpunkt, der 
Nullpunkt, das Weihnachten, der Schmelzpunkt, der Eisblock, der Winterhafen, die 
Kältelagerung, die Kühleinrichtung, gefriergetrocknete, das Feinfrosterzeugnis, gefrieren, 
Halbgefrorenes, abgetauten, das Abtauen, abkühlen, kälteanlagen, der Kältebedarf, die 
Gefriergemeinschaft, einfrieren, die Gefriertechnologie, die Kältetechnik, gefrorene, der 
Kühlraum, das Kühlmöbel, gefrierlagerte, eklig kalt, der Gefriervorgang, die 
Frischlagerung, der Herbst, das Schneewittchen, der Kälteschlaf.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что концепт «холод» 
неоднороден, на основании частоты употребления реализующих его  лексических единиц в 
нем можно выделить ядро, приядерную зону и периферию. 

Данное исследование концепта «холод» не является исчерпывающим, однако позволяет, 
с одной стороны, представить структуру данного концепта, а с другой стороны, лучше 
понять роман, послуживший материалом для исследования. 

 
Список использованной литературы: 

1. Болотнова Н.С. О методике изучения ассоциативно-смысловых полей слов в 
художественном тексте // Вестник ТГПУ. Сер. Гуманитарные науки, вып. 2(65). – Томск, 
2007. –  С. 74–79. 

2. Демьянков В.З., Кубрякова Е.С. Когнитивная модель // Краткий словарь 
когнитивных терминов / Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. – М.: 
Филол. ф-т МГУ им. М.В.Ломоносова, 1996. – С. 56–57. 

3. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. – М., 
1997. – 824 с. 

© Н.Г. Садритдинова, 2015 
 



115

УДК 82-144=112.2 
И.В. Третьякова, К.п.н., доцент 

Ф.Н. Баляева, Студентка 
Факультет иностранных языков 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
Г. Саранск, Российская Федерация 

 
ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БАЛЛАДЫ КАК 

ПОЭТИЧЕСКОГО ЖАНРА (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 
 

Богатство литературы любого народа определяется многообразием жанровых форм. 
Стремление выразительнее, ярче и глубже изобразить окружающую действительность, 
соединив напряженность эмоций, сюжет и остроту переживаний, заставляет мастеров слова 
обращаться к поэтическим литературным жанрам, одним из которых является баллада. 

Рассмотрим понятие баллады. Баллада – это лиро-эпический или поэтический жанр 
литературы, повествование с драматическим развитием сюжета, основой которого, как 
правило, является необычный случай. В основе баллады лежит история, отражающая 
взаимоотношения человека и общества, людей между собой, а также важнейшие черты 
человеческой натуры, такие как доброта и великодушие, честолюбие и тщеславие, зависть 
и ненависть, сила воли и слабость духа [1, c. 53]. 

Многие ученые выделяют три основных жанровых признака баллады (Иезуитова Р.В., 
Ковылин А.В., Пропп В.Я.). Первый признак – внимание авторов, как правило, обращено в 
первую очередь на сюжет, и только потом на описание характеров героев. Само действие 
сосредоточено только в одном эпизоде, а предыдущие действия и его причины опускаются, 
прошлого как будто нет, повествование ведётся с самого действия и с минимумом каких-
либо объяснений и дополнений [3, с. 24]. Второй признак, который выделяют учёные – 
драматичность баллад. Непременно присутствует кульминационная точка всего действия, а 
события рассказа передаются в самых критических, напряженных и в самых действенных 
моментах [4, с. 177]. Третий признак – объективность повествования, то есть отсутствие 
авторского вмешательства или «неперсональность». Чувства, эмоции и отношение к 
действию выражают сами герои, но совсем не автор. Если повествование ведется  от 
первого лица, это также не будет являться авторским вмешательством [2, с. 27]. 

Многие литературоведы пытались типологизировать баллады. Так, некоторые учёные 
(Жирмунский В.М., Пропп В.Я.) выделяют три типа баллад: героические, психологически-
проблемные и нуминозные (мистические). Другие же исследователи (Ковылин А.В., 
Иезуитова Р.В.) – только два типа: исторические и мистические баллады.  

На основе исследования работ по данной теме мы можем сделать вывод, что жанру 
баллады присущи такие стилевые черты, как образность, логичность, динамичность и 
экспрессивность. 

Сюжет баллады часто изображает непримиримые и острые конфликты, 
противопоставление добра и зла, правды и лжи, любви и ненависти, положительных 
персонажей и отрицательных. Примечательно, что главное внимание обращается на 
отрицательного героя, а драматизм буквально пронизывает весь балладный жанр. Таким 
образом, ключевым пунктом баллады всегда является конфликт с его драматической 
развязкой.  

Композиции баллады присущи некоторые характерные особенности, а именно: 
одноконфликтность и сжатость, обилие диалогов, повторы с нарастанием драматизма, 
сюжетная незавершённость и недосказанность.  
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Рассмотрим некоторые лингвостилистические особенности немецких баллад на примере 
баллады Иоганна Вольфганга фон Гёте “Erlkönig”. 

Сюжет анализируемой баллады наполнен драматизмом, а конец ее трагичен, но этим она 
и интересна как объект исследования. Баллада написана и опубликована в 1782 году. В 
основе сюжета лежит история о том, как отец с его больным сыном ночью едут верхом 
через лес. Мальчик бредит, он видит и слышит Лесного царя, который хочет забрать его в 
своё царство. Вначале он манит мальчика обещаниями, а позже грозится забрать его к себе 
насильно. Отец пытается успокоить своего сына и объясняет галлюцинации мальчика 
явлениями природы. Когда оба, наконец, достигают цели,  мальчик оказывается мертв. В 
балладе присутствуют четыре действующих лица: отец, сын, Лесной царь и рассказчик. 

Произведение состоит из восьми строф, каждая по четыре строки, причем первая и 
последняя строфы образуют так называемые эпические рамки. Остальные шесть строф 
представляют собой диалог между тремя персонажами –  мальчиком, его отцом и Лесным 
царём. Интересно то, что все герои не взаимодействуют между собой. Диалог ведется 
только между мальчиком и его отцом, а сам Лесной царь может лишь нашёптывать свои 
речи и заманивать к себе мальчика. Баллада «Erlkönig» написана смежной рифмой, это 
значит, что рифмуются соседние стихи –  первый со вторым, третий с четвертым и т.д.  

Автор начинает свое повествование с риторического вопроса, обращенного к читателю: 
“Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?” Этот приём он использует для привлечения 
внимания читателя. Если говорить о структуре баллады, она практически полностью 
построена на диалогах. А в самих репликах героев мы видим преобладающее количество 
вопросительных предложений (Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?; Siehst, Vater, 
du den Erlkönig nicht?; Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?). Примечательно то, что каждая 
реплика начинается с обращения, будь то реплика отца, мальчика или Лесного царя (Mein 
Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? / Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?; Willst, feiner 
Knabe, du mit mir gehn?; Mein Sohn, mein Sohn, ich seh’ es genau…). 

Стилистические средства, которые преимущественно использует Гёте –  анафора и 
аллитерация. Первую анафору мы видим в первой строфе, где личное местоимение “er” 
используется три раза (Er hat den Knaben wohl in dem Arm / Er fasst ihn sicher, er hält ihn 
warm.). Анафора используется и в 5 строфе (Meine Töchter sollen dich warten schön, / Meine 
Töchter führen den nächtlichen Reihn) и еще одна анафора в строке 20 (Und wiegen und tanzen 
und singen dich ein).  

Примеры аллитерации мы можем найти в строке 5 (birgst bang), в строке 11 (bunte 
Blumen), а строка 12  содержит 2 аллитерации (Meine Mutter hat manch’ gülden Gewand).  
Есть в балладе и примеры ассонанса (liebes Kind, spiel mit mir, Spiele spiel’ ich mit dir). 

Автор также использует приём антитезы. Слова “spät“, “Nacht und Wind“  (строка 1) 
выглядят тусклыми и мрачными, но в следующих строках напротив  – защищенность 
мальчика становится отчетливой (строки 3 и 4), отец хочет защитить его (Er hat den Knaben 
wohl in dem Arm / Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm). 

Категория образности в исследуемой нами балладе актуализируется метонимическим 
переносом (meine Mutter hat gülden Gewand), метафорами (In dürren Blättern säuselt der Wind; 
es scheinen die alten Weiden so grau), эпитетами (den nächtlichen Rhein; am düstern 
Ort). Обилие глаголов придаёт тексту динамичность (reitet, faßt, birgst, komm, geh, spiel’, 
bleibe, säuselt). 

Все глаголы, встречающиеся в этом произведении, употреблены либо в 3 лице 
настоящего времени (fasst, hält, säuselt, scheinen, erreicht), во 2 лице настоящего времени 
(birgst, siehst, willst) и в императиве (Sei ruhig, bleib ruhig, komm, geh). Отсутствие глаголов 
первого лица говорит о “неперсональности” баллады. Примечательно и то, что все глаголы 
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употреблены в настоящем времени (кроме глаголов в последних строках). Автор 
использует данный приём для того, чтобы читатель полностью проникся этой драматичной 
историей, словно действие происходит здесь и сейчас. 

Что касается структуры предложений, то в тексте анализируемой баллады наиболее 
употребительны бессоюзные сложные предложения (Mein Sohn, mein Sohn, ich seh’ es 
genau, / Es scheinen die alten Weiden so grau.; Dem Vater grauset’s, er reitet geschwind, / Er hält 
in den Armen das ächzende Kind, / Erreicht den Hof mit Muh’ und Not; / In seinen Armen das 
Kind war tot.). 

На основе вышизложенного можно сделать следующие выводы. Жанр баллады 
определяется тремя основными признаками: сосредоточенность на сюжете, драматичность 
и объективность повествования. Что касается средств, которые автор использует при 
создании этого произведения – их мы видим большое множество, они разнообразны и 
встречаются в каждой строке баллады. Здесь и алитерация, и анафора, и ассонанс, и 
антитеза, и эпитеты, и метафоры, и большое количество вопросительных предожений. О 
стиле изложения можно сказать, что это произведение построено приемущественно на 
диалогах и повторах с нарастанием драматизма.   

Проведенный анализ свидетельствует o том, что текст жанра баллады обладает рядом 
лингвостилистических особенностей, которые  отличают его от текстов других жанров и 
определяют его языковую специфику. 
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ГАРМОНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ В ПОЭЗИИ С.С. ОСИПОВА 
 
Культуру места, где ты родился и проживаешь, надо уважать. Каждый должен ценить 

всё, что связано с его домом: язык, традиции, искусство. 
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Мне, как будущему специалисту по филологии, интересна литература родной земли - 
Якутии. Обратимся к творчеству члена Союза писателей России Софрону Софроновичу 
Осипову, слагающему проникновенные стихи о Республике Саха, оригинально 
продумывающего даже внешний вид своих книг. Обложка сборника стихотворений С.С. 
Осипова «От краЯ до краЯ» [2] оформлена обычно: фото автора, изображение травы и 
птиц. На обложке книги  дважды выделена буква «Я», что поддержано авторской 
концепцией гармонии человека и природы, представленной в сборнике. 

Стихотворения С.С. Осипова пронизаны необыкновенной, устойчивой  любовью 
лирического героя к природе, родине, например, в следующей миниатюре: 

На дожди затяжные настройся, 
на забвенье в сосновом лесу. 
И очнись, чуть наметится просинь - 
солнца луч поддержи на весу... [2, с. 46]  
Неожиданное сочетание "долгого ливня" и "забвенья" в лесу настраивает читателя на 

философские размышления. Особое состояние задумчивости, которое в словаре В.И. Даля 
толкуется как "беспамятство" [1], в контексте природных реалий "малой родины" 
лирического героя означает сакральное чувство его  единения с хрупким миром леса.  

Большинство стихотворений сборника посвящены лирической теме природы. 
Обращаясь к мифопоэтическим образам, например, "Эола" из древнегреческих легенд, поэт 
добивается торжественности звучания стихотворной строки и ее значимости: 

И ветер меняет всегда направленье, 
как только открыто я миру являюсь, 
и дует - навстречу - в лицо - по веленью 
Эола, на крыльях несущего хаос [2, с. 23]. 
С.С. Осипов - мастер метафор, эпитетов, всевозможных художественных образов, порой 

очень сложных, но особенность их в том, что читатель их понимает, т.к. речь идет либо о 
национальных преданиях, либо об устойчивых культурных или литературных  явлениях: 

И дует навстречу, куда я ни двинусь. 
Так мстил Посейдон Одиссею с усердьем. 
На севере - это космический минус, 
на юге - залог продвиженья к бессмертью [2, с. 23]. 
Зевс назначил Эола господином над ветрами, будучи самостоятельным властителем 

воздушной стихии. С мифологическим образом Эола связана история, на которую 
указывают образы Посейдона и Одиссея. У Эола нашёл радушный приём во время своих 
странствований Одиссей, который провёл на Эолии месяц и при расставании с царём 
получил от него в спутники благоприятный зефир, а также мешок из кожи быка, в котором 
были зашиты остальные ветры, со строгим наказом не открывать его. Спутники Одиссея, 
думая, что в мешке скрыты сокровища, вскрыли его [4]. Ветры вырвались на волю, сбили 
Одиссея с пути его назначения и пригнали корабль обратно к Эолии. Эол прогнал Одиссея. 

В другом стихотворении отмечена природная особенность якутского лета - белые ночи, 
которые удивляют людей, приехавших из других регионов: 

И строится день твой! И легче бревно 
поднять, чем соломинкой грусти хрустеть. 
И августу темное дело дано - 
последние белые ночи стереть [3, с. 98]. 
Следует отметить, что данная строфа, как и миниатюра в целом, построена на приеме 

антитезы: темное - белое. Поэт добивается эмоционального эффекта: последний летний 
месяц и солнце реже светит, а с ним и свет также не такой яркий, как обычно. Это с одной 
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стороны. С другой - в процитированных строках узнаваема аллюзия на поговорку "в чужом 
глазу соринку видит, а в своем бревна не замечает". Однако пара "бревно - 
соломинка/соринка" трансформирована: родная природа вдыхает в лирического героя силу 
и наполняет радостью жизни: 

И ты просыпаешься как на плаву, 
и тонешь, и вновь выплываешь на свет, 
и сон твой мелеет, и сад наяву 
встречает тебя, а росы уже нет [3, с. 98]. 
Небольшое стихотворение С.С. Осипова звучит современно, хотя опубликовано семь лет 

назад: 
Так облако тает на влажных глазах, 
и пьется роса, а не слезы текут, 
и сон проплывает в твоих небесах, 
и с темного дна не поднимется муть [3, с. 98] 
Действительно, чистый мир природы облагораживает душу человека. Устойчивое в 

поэзии сравнение "роса - слезы" С.С. Осипов трансформирует в самостоятельные реалии, 
но так или иначе намекающие на традиционное сопоставление, к которому часто 
прибегают современные поэты. Так, в одном из текстов песен Линды, поющей в 
этническом стиле, встречаем: 

Тихо-тихо шаги или это часы. 
Это слезы мои или капли росы. 
Руки тянутся вверх к одиноким листам 
Никому я тебя не отдам ... [2] 
Однако выявленные в стихотворениях С.С. Осипова модификации характерных для 

русского языка поэтических пар - антонимов или пар - сравнений являются признаком 
экспериментального стиля поэта, так как на антиномичной паре строится вся строфа и 
целое стихотворение С.С. Осипова. 

Таким образом, идея гармонии человека с миром природы отражена в названии 
стихотворного сборника С.С. Осипова: ты – это природа твоего родного края, ты – это твой 
край. «От краЯ до краЯ» - это «От края меня до края меня», т.е. автор уверен в 
необходимости полного единения человека с природой, его слиянии с ней. Речь идет о 
любви и преданности родной земле. Языковое оформление стихотворных миниатюр 
поддерживает идею поэта нестандартными метафорами, сравнениями, художественными 
образами. 
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РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Как известно важнейшим каркасом системы социальных ценностей в обществе, на 
которые опирается его жизнедеятельность является правосознание. Пренебрежение 
данным элементом, легкомысленное отношение общества к праву и законодательству 
неизбежно влекут за собой криминализацию социальной жизни. Следовательно, для 
обеспечения достойного уровня существования необходима эффективность действующей 
нормативно - правовой базы, работа и существование которой невозможно без 
правосознания. В свою очередь, развитое правосознание, и основанная на нем правовая 
культура граждан способствует его становлению как авторитетного источника 
являющегося примером поведения. Это формирует уважительное отношение к законам, 
нетерпимость к правонарушениям, и развитию таких понятий как права и свободы 
человека. Высокая правовая культура – гарант стабильности и безопасного государства, его 
Конституции, а также залог правопорядка и высоко уровня жизни.  В отечественной 
юридической литературе часто правосознание определяют как "отражение юридической 
действительности", а в некоторых учебниках по юриспруденции даже просто как 
"отражение норм права, законодательства". Источники утверждают, что правосознание 
определяется отношением людей не только к праву как совокупности официальных правил 
поведения, закрепленных государством, но и отношением к реальному состоянию 
правопорядка. Все юридически значимые действия, происходящие в правоприменительной 
и правоохранительной деятельности прежде всего оцениваются, как правоохранительные 
органы и судебная власть реагируют на правонарушения и преступность, т.е. отношением 
ко всей юридической материи права, не только к какому-то одному ее компоненту, но и ко 
всем юридическим явлениям. 

Современное российское государство – это  … «есть демократическое федеративное 
правовое государство»… - так гласит 1 Статья главного закона страны – Конституции РФ. 
Государство называя себя правовым: берет на себя обязательство по созданию, 
осуществлению и охране определенных юридически закрепленных прав для улучшения 
жизни общества. Возникает важный вопрос, существует ли в России эффективный 
механизм доведения и толкования этих прав и обязанностей до рядовых граждан, наличие 
которого очень важно, т.к. это развивает правовую культуру населения, а вместе с тем 
такой важный элемент как правовое сознание. Формирование данного вида сознания очень 
актуально в условиях молодого, только начинающего становление своего 
демократического ориентира государства с высоким уровнем криминализации, и только 
зарождающимся гражданским обществом, но в то же время в соответствии со Статьей 7 
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Конституции РФ, являющегося социальным, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь человека. 

Часто при изучении проблем правовой культуры вы можете столкнуться с заявления о 
том, что она  в России отсутствует и может быть только у общества в сильном правовом 
государстве. 

Правовая культура, как уже отмечалось выше, есть нечто обособленное, она, является 
частью культуры в целом, и, следовательно, в большей или меньшей степени присуща как 
обществу, так и отдельным лицам. Даже в самом раннем возрасте человек "с молоком 
матери" впитывает первые элементы правовой культуры. Он приобретает навыки и 
усваивает стандарты нормативного поведения, получает первые юридические 
представления из сказок, в ролевых играх приобретает понятия о функциях права и его 
представителей и постепенно формирует, хотя и примитивную, детскую, но собственную 
картину правовой жизни. С возрастом, по мере расширения круга общения, сложность 
деятельности и выполняемых ролей претерпевает интенсивное обогащение и развитие этой 
и других сфер сознания" . 

Следовательно, ни индивид, ни общество в целом не могут быть лишены правовой 
культуры, хотя она может быть на очень низком уровне. 

Важно также отметить, что высокая правовая культура личности вызывает нетерпимость 
к любым нарушениям законности и правопорядка в целом, в том числе, и с нарушением 
субъективных прав граждан. 

Особенности российского правосознания могут быть выяснены только путем 
конкретных исследований. Опыт истории  является неопровержимым доказательством 
того, что любые политические решения, законы, указы и др. являются неэффективными, 
если они противоречат культуре масс, выраженной в частности в правосознании. 
Особенность Российского правосознания связана прежде всего со специфичностью 
менталитета, культуры традиций в корне отличающихся от норм например Западной 
Европы. В современном мире очень распространено мнение о том, что именно западное 
правовое сознание является эталоном  высшей правовой культуры человечества. Это не 
совсем является таковым, несомненно, осознание своих прав  в Европе в силу исторических 
причин на уровень выше чем в России, но как говорил французский философ К. Гельвеций 
– «Законы обязаны своей силой нравам». Исходя из этого можно понять, что в Европе свои 
принципы и устои, толкающие людей к решению проблем правовым способом, у россиян 
свои. 

Главная проблема правовой культуры в РФ,  это умение « по-своему» решать вопросы – 
умение договариваться, решать возникшие проблемы, минуя закон – между собой, 
посредством денег. Начиная от недобросовестных сотрудников ГИБДД, заканчивая 
главами федеративных образований и высшими чиновниками. Это ставит всех граждан в 
неравное положение. А закон должен гарантировать защиту прав любому человеку, не 
зависимо от того, сколько у него денег и на какой ступеньке социальной лестницы он 
находится. Коррупция мешает индивиду  чувствовать себя социально защищенным. Что в 
свою очередь порождает нежелание граждан защищать свои права в суде, от уверенности 
априори, что правда на стороне «сильных». 

Существует мнение, что юридическому нигилизму в России способствовала 
реструктуризация, перестройка. Однако, более важным является другое объяснение: как 
только общество встало на путь правового государства, как скованные ранее в 
политическом и экономическом плане люди получили более или менее реальную 
возможность пользоваться правами и свободами, так  сразу дал о себе знать низкий уровень 
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правовой культуры общества,  десятилетиями неиграющей важной роли в его 
жизнедеятельности . 

Также, в настоящее время в нашей стране отсутствует система правового воспитания 
населения в духе идей, ценностей и ориентиров развитой правовой культуры 
современности. Негативные тенденции общественного развития, нестабильность ситуации 
в обществе вызывают значительный рост социальных деформаций правосознания, 
особенно среди несовершеннолетних и молодежи. В этих условиях образование, 
просвещение, распространение правовых знаний, воспитание уважения к правопорядку и 
законности у всего населения страны приобретают огромное значение. Нужно лишь 
правильное понимание того, как нужно действовать: основная направленность должна 
быть на  молодое поколение. Главным образом, вводить предметы в учебных заведениях 
которые будут давать подростку понимание своих прав и обязанностей, способствовать 
массовому распространению правокультурных ценностей и прививать их обществу, шаги в 
этом направлении уже делаются, появились программы –   «Суд идёт», «Федеральный 
судья» и пр., и это говорит о том, что правовое сознание распространяется.   
Воспитательная работа поднимает индивидуальное сознание личности до понимания 
наиболее общих юридических принципов и требований, интересов всех членов общества, 
государства . Правовое образование является формирование правовой культуры граждан и 
общества. Данный процесс осуществляется государственными органами, должностными 
лицами, учебными заведениями, обществом в целом. 

Формирование ответственности должностных лиц, связанных с преодолением 
бюрократических, национальных и региональных интересов. В центре политики находится 
гражданин как свободная, творческая личность, которая нуждается в помощи и защите со 
стороны государства. Тем не менее, в разношерстности правовой деятельности 
должностных лиц остаются вместе с тем ответственность: интересов личности, группы, 
класса, партии, если они стремятся к собственной выгоде, игнорируя закон и правопорядок. 
Развитие и совершенство государственного аппарата - показатель высокого уровня 
правовой культуры. Правовая безответственность властей, которые злоупотребляют своим 
положением, пагубно сказывается на уровне культуры в целом, включая политическую и 
моральную. 

В современных условиях в российском обществе необходимо преодолеть правовой 
нигилизм, воспитывая уважение к закону, путем обеспечения его качества, укрепление 
законности и правопорядка, реальной независимости судов от власти и чиновников. 
Массовое сознание людей не должно мириться с произволом, коррупцией. Основой 
здорового нравственного и правового сознания российских граждан является, гражданское 
согласие, рост благосостояния народа, расширение материальных гарантий прав человека. 

Очень важно ознакомление населения с образцами и идеалами, правовым опытом и 
традициями тех стран, где уровень правовой защищенности личности, а следовательно, и 
уровень правовой культуры, выше, чем в России, 

Также не маловажной задачей является создание правовой информатизации в России - 
системы, охватывающей все регионы, высшие государственные органы власти и 
управления, правоохранительных органов. Это позволит повысить обоснованность и 
правильность принимаемых решений по регулированию различных сфер общественной 
жизни за счет информатизации правотворческой деятельности государственных органов 
РФ. Развитие и совершенство государственного аппарата - показатель высокого уровня 
правовой культуры. Правовой нигилизм властей, которые злоупотребляют своим 
положением, пагубно сказываются на уровне культуры в целом, включая политическую и 
моральную. 
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К формам правовоспитательной работы через средства массовой информации должны 
включаться беседы на правовые темы, дискуссии по актуальным вопросам политико-
правовых отношений, тематические передачи, комментарии нового законодательства 
специалистами и т. д. Практикой выработаны такие формы массовой правовой работы, как 
пропаганда лекция, лекции на различные правовые Темы, недели, декады, месяца правовых 
знаний, научно-практические конференции, сборы. Однако вследствие ломки 
общественного сознания и переориентацией человеческих ценностей, которые произошли 
в нашей стране за последние двадцать лет  их доля сократилась. Эта форма работы не 
пользуется популярностью в обществе и проводится только в период избирательных 
периодов. 

Подводя итог моим размышлениям, считаю важным сделать вывод: повышение уровня 
правовой культуры-процесс взаимный. С одной стороны, государство должно создавать 
законы "соблюдение" прав и свобод гражданина, а в свою очередь гражданин и общество в 
целом должны формировать позитивные отношения к закону. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИИ И ЗАРУБЕЖОМ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 

Исторически социальное назначение местного самоуправления было связано с защитой 
местных (муниципальных) интересов, которые касаются решения вопросов 
непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. При этом местное 
самоуправление можно равным образом назвать и организацией власти, и управленческой 
деятельностью органов местной власти, и складывающейся практикой. За последнее время 
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изучению местного самоуправления в различных отраслях юридической науки уделяется 
пристальное внимание. Интерес к институту местного самоуправления вызван не только 
оказываемым им влиянием на проведение правовых реформ, но и признанием его 
основополагающей роли в решении вопросов взаимоотношения простых граждан и 
государства, построения гражданского общества. 

Европейская хартия местного самоуправления 1985г. является основным международно-
правовым актом, регулирующим муниципальные отношения в большинстве европейских 
стран. Она под местным самоуправлением понимает «право и реальную способность 
органов местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и 
управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного 
населения»[1].  В Хартии особо оговаривается необходимость создания специальных 
органов, избираемых всеобщим голосованием, ответственных за управление 
общественными делами. Она также служит идеальной моделью, на которую 
ориентируются в развитии муниципального права страны Европы, включая Россию. От 
имени Российской Федерации Хартия была подписана 28 февраля 1996 г., вступила в силу 
1 сентября 1998 г. и продолжает действовать на сегодняшний день. 

Мировой опыт самоуправления необыкновенно разнообразен. Принято считать, что в 
Европе сформированы две основные правовые системы местного самоуправления – это 
англосаксонская и континентальная. Англосаксонская модель характерна 
преимущественно для стран с одноименной правовой системой, таких как: 
Великобритании, США, Канады, Индии, Австралии, Новой Зеландии и др. 
Континентальная модель распространена в странах континентальной Европы: Франция, 
Италия, Испания, Бельгия и странах Латинской Америки, Ближнего Востока.  

В нашей стране вопросы организации местной власти являются одними из 
основополагающих основ конституционного строя, обеспечивающего в 
целом  демократическое развитие. Но, несмотря на важную роль государства при 
формировании системы местного самоуправления, большого количества законодательных 
актов, принимаемых в муниципальной сфере, все еще встают преграды, препятствующие 
нормальному ее функционированию, такие как нечеткость разграничений компетенции 
муниципалитетов, неготовность населения муниципального образования к участию в 
самоуправлении и т.д. Поэтому необходимо создать все условия, способствующие тому, 
чтобы обычные граждане могли разбираться в сути происходящих событий и 
принимаемых на этом основании нормативных документов государственного и местного 
значения, применять их на практике, участвовать в политической жизни общества на 
местном уровне, а также, что немаловажно, добиться предоставления местным властям 
широкой самостоятельности. Но большинство из этих проблем можно решить, используя, в 
том числе, и уже наработанный опыт зарубежных стран, что позволит не только избежать 
ошибок в будущем, но и улучшить эффективность работы органов местного 
самоуправления.[3, с.112] 

В связи с этим актуальным предстает изучение и правовое сравнение особенностей 
организации местного самоуправления зарубежом и в России на примере осуществления 
взаимодействия государства и местного самоуправления в странах континентальной, англо-
саксонской и смешанной моделей местного самоуправления.   

Главной особенностью англосаксонской модели от других выступает довольно широкая 
автономия местных органов самоуправления. Понятие «местное самоуправление» (local 
government), принятое в законодательстве соответствующих стран, указывает на один из 
критериев их отграничения от других государственных органов. Ни одна 
государственная инстанция не вправе вмешиваться в те сферы их деятельности, которые в 
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законодательном порядке отнесены к предмету их ведения. Отсутствует прямое 
подчинение нижестоящих органов местного самоуправления вышестоящим. Контроль за 
деятельностью местных органов в англосаксонских странах осуществляется косвенным 
путем: через центральные министерства, а также через суд.  

Проводится более или менее четко очерченная линия разграничения между органами 
местного самоуправления и местными органами государственной власти. Здесь не 
существуют органы прямого государственного управления. Их функции практически 
выполняются советами, полномочия которых делегируются им парламентом на тех же 
основаниях, что и любой другой административной структуре.  

В Великобритании в соответствии с законом о местном управлении 2000 г. советы 
должны формировать орган исполнительной власти. Предусмотрены 3 его варианта: во - 
первых, система «мэр и кабинет», при которой путем прямых выборов избирают мэра, а он, 
в свою очередь, назначает от 2 до 9 помощников, с помощью которых он осуществляет 
исполнительную власть; во - вторых, система «лидер и кабинет» с избранием главы 
исполнительной власти и состава совета в ходе выборов, а помощников может назначить 
либо сам лидер, либо совет; в третьих, система «мэр и управляющий от совета», при 
которой избранный мэр делит полномочия исполнительной власти с управляющим, 
назначаемым советом из числа профессиональных чиновников.  

Континентальная модель местного самоуправления действует в большинстве стран 
современного мира, прежде всего в континентальной Европе и франкоязычной Африке. Он 
отличается от англосаксонского наличием на подотчетной ему территории чиновников 
государственной администрации, призванных контролировать деятельность органов 
местного самоуправления. Через них центральное правительство осуществляет 
административный контроль над местными органами, сочетая прямое государственное 
управление на местах с органами местного самоуправления. Они выполняют также иные 
функции общегосударственного характера. В распоряжении опекающей центральной 
власти находится широкий спектр средств и методов (аннулирование, одобрение, 
временная приостановка, замещение, отзыв, отставка, роспуск и др.) такого контроля [3, 
с.241]. 

При всем сказанном не следует преувеличивать степень различий между двумя 
указанными моделями, поскольку обе они базируются на ряде сходных принципов, в 
частности, в обоих случаях основой местного управления служат представительные 
органы, формируемые населением в результате свободных и состязательных выборов. В то 
же время необходимо учесть, что институт местного самоуправления обладает 
определенными признаками и государственных, и общественных институтов.  

Что касается России, то для нее определение модели местного самоуправления 
представляет довольно трудную задачу. Хотя в Конституции РФ закреплено положение о 
том, что местное самоуправление «обеспечивает самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью»[4], на практике все еще нет ясного понимания того, является ли местное 
самоуправление самостоятельным, независимым от государства институтом гражданского 
общества или же составляет органическую часть государственной власти, занимающую ее 
низшую ступень. 

Нормативная модель местного самоуправления в РФ, декларированная в федеральных 
законах, весьма далека от фактического положения дел. Нет единства мнений по вопросу о 
том, чем органы местного самоуправления отличаются от органов государственной власти, 
ведающих вопросами местного управления, где именно проходит линия разграничения 
между ними.   
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В обществе все еще нет ясного понимания значения и роли института местного 
самоуправления как важнейшего механизма формирования и развития гражданского 
общества и политической демократии. Нельзя не учитывать также неготовность 
значительной части населения к самоуправлению «под свою ответственность». Иначе 
говоря, в общественном сознании России все еще в должной мере не созрело осознание 
того, что местное самоуправление представляет собой самостоятельную, во многом 
независимую от государственной власти структуру общественного управления. 
Обоснованность данного тезиса подтверждается низким процентом участия граждан в 
муниципальных выборах, а также имеющимися фактами избрания главами и депутатами 
местных представительных органов явных популистов, некомпетентных руководителей, а 
иногда — и криминальных элементов.  

Местное самоуправление в России – это самая существенная часть во всей системе 
власти современного общества, обеспечивающая жизнедеятельность людей на самом 
низком (приближенном к нуждам людей) уровне. Отсюда следует, что честная и четкая 
выборность самой приближенной к населению местной власти должна быть организована 
безупречно. Люди именно с этого уровня организации власти должны себя чувствовать 
подлинным источником власти. Они должны формировать местную власть в полном 
объеме и на абсолютно легитимной основе. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 

 
После распада Советского Союза в российском обществе встал вопрос о федеральном 

или унитарном устройстве России. Скорее всего учитывая горький опыт СССР и в 
частности РСФСР, когда фактически устройство было унитарное, выбор пал на 
«настоящий федерализм». И по началу данное устройство себя ярко проявило, особенно 
как показала практика в национальных республиках. Про разногласия федеральной и 
местных конституциях говорить не приходится. Самыми яркими при этом были примеры 
Чечня и Тыва, в конституции которых прописывался выход данных субъектов из состава 
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Российской Федерации в случае принятия такого решения на референдуме. Последующие 
события связанные с сепаратизмом Чеченской Республики, заставили задуматься об 
укреплении вертикали государственной власти с преобладанием унитарных начал. При 
генеральном повороте политического курса нашей страны разделение на территориальные 
единицы практически не было изменено, и территориально-политическое устройство было 
унаследовано от В.И. Ленина, т.е. создание Союзных республик по территориально-
национальному признаку вместо территориального деления на губернии, как это было в 
досоветской России. 

С приходом к власти В.Путина комплекс мер по укреплению вертикали власти и вовсе 
привел к противоречию принципов федерализма и разделения властей. В России в 
соответствии с Конституцией РФ местное самоуправление избирается непосредственно 
гражданами на основе прямого волеизъявления и обеспечивает самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения. Фактически данная формулировка, записанная в 
Конституции РФ, не работает потому, что другие правовые нормы не развивают эту часть. 
Негативно влияет на развитие самостоятельности муниципальных органов власти способ 
взимания и распределения налогов, система финансирования деятельности местного 
самоуправления по реализации своих полномочий. Законодательство в области выборов, 
уменьшая количество прямых форм голосования, способствует возрастанию пассивности 
населения отстранение его от непосредственного решения насущных вопросов. 

Гражданское общество не играло никакой роли в политическом управлении 
государством и в сложившейся вертикали власти, что способствует возрастанию срока 
нахождения Президента России на своей должности до 6 лет, а срока полномочий 
Государственной Думы до 5 лет. Так как выборы это фактически форма волеизъявления 
населения страны и политического участия граждан в политической жизни, которая в свою 
очередь является своеобразным способом контроля гражданского общества за 
действующей властью: поддерживают граждане существующий политический режим, 
согласны с политикой правящей элиты они голосуют «за»; отдавая свои голоса оппозиции, 
население выражает несогласие с политикой и деятельностью нынешней власти. Изменив 
период «отчета» перед гражданами, В. Путин и правящая партия увеличивают тем самым 
срок исполнения своих обязанностей. 

Вместе с тем отмечается и положительная динамика в данном вопросе. В апреле 2012 
года по инициативе президента России Дмитрия Медведева был принят федеральный 
закон[1], предусматривающий возвращение прямых выборов глав регионов. Согласно 
указанному закону первые выборы высших должностных лиц должны состояться 14 
октября 2012 года в тех субъектах Российской Федерации, где срок истечения полномочий 
действующих высших должностных лиц истекает с 1 июня по 31 декабря 2012 года[2]. 

В перспективах дальнейшего роста хотелось бы обратиться к опыту Соединенных 
штатов. Налоговый федерализм между Соединенными штатами и Россией принципиально 
отличается. Влияние оказали исторически сложившиеся различные модели федерализма. 
Так в России централизованная налоговая система обусловленная конституционным 
федерализмом. Абсолютно отличается от российской американская система 
налогообложения. Здесь мы не увидим унифицированную систему налогов – единая 
система действует лишь по отношению к федеральным налогам. Оставшимися налогами 
занимаются штаты и органы местного самоуправления. Соединенные штаты имеют 
многовековой опыт, отсутствие унифицированной системы налогов в 
общегосударственном масштабе не каким образом не повлияло на мощь государственного 
федерализма и не способствовало развитию сепаратистских настроений. В Соединенных 
штатах существует сбалансированная схема налогового федерализма, которая позволяет 
существовать единому торгово-экономическому пространству и осуществляет достаточное 
финансирование государственных расходов всех уровней власти. В эпоху новой 
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конфронтации с Западом равнение на США представляется маловероятным, но объективно 
нужно признать американский положительный опыт в вопросах федерализма. 
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УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЕ 

 
Урегулирование конфликта интересов является одним из важнейших 

антикоррупционных механизмов и одновременно способом обеспечения надлежащего 
функционирования служебных правоотношений на государственной и муниципальной 
службе. Важно отметить, что понимание конфликта интересов на муниципальной службе и 
путей его урегулирования вызывает определенные трудности.  

Актуальность данной темы обусловлена проблемами, с которыми сталкивается 
муниципальных и любой другой служащий. Регулировать конфликт- одна из самых 
важных стадий создания крепкой правовой, дисциплинарной и социальной базы для 
службы на всех уровнях.  

В российском законодательстве понятие «конфликт интересов» появилось относительно 
недавно и используется в различных сферах правового регулирования. Основное 
законодательное регулирование конфликта интересов на муниципальной службе связано с 
принятием Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».  

В ч. 1 ст. 10 закона под конфликтом интересов на государственной или муниципальной 
службе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять 
на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
государственного или муниципального служащего и правами и законными интересами 
граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда 
правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства. 

Иначе говоря, конфликт интересов – это ситуация, когда личная заинтересованность 
служащего – возможность получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера — влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных (служебных) обязанностей и причинить вред правам и 
законным интересам граждан, организаций, общества или государства. 
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Решение данной проблемы может находится на самой поверхности закона и совести. Для 
урегулирования любого конфликта достаточно волеизъявление двух конфликтующих 
сторон. Их желание прийти к компромиссу позволяет ускорить процесс урегулирования. 
Чтобы этот процесс начинал свое действие, служащий должен сам над собой работать, 
работа эта заключается в том, чтобы не забывать о главном правиле: интересы государства 
и народа должны быть превыше всего для служащего.  

Немаловажная роль в выявлении и урегулировании конфликта интересов лежит на 
прокуратуре. Задачи прокуратуры в урегулировании конфликта заключаются в  
неоднократных проверках, совместно с административной комиссии. При выявлении 
каких-либо нарушений или проблем, прокуратура немедленно принимает определенные 
меры для их устранения. Так же немаловажную роль играет административная комиссия. 
На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного служащего (с его 
согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых 
государственному служащему претензий, а также дополнительные материалы. 

После проведенной проверки и устранения нарушений прокуратурой и комиссией 
составляется официальный документ, в котором излагается само нарушение и дальнейшие 
меры по данному нарушению.  

Еще одним из «инструментов» контроля за соблюдением муниципальными служащими 
обязанности соблюдения требований к служебному поведению и урегулирования 
конфликтов интересов является деятельность комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению гражданских, муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов.  

Исходя из вышесказанного стоит отметить, что выявление конфликта такой же сложный 
процесс, как и его устранение, путем вмешательства прокуратуры или других 
исполнительных органов. Важной задачей для всех сторон в конфликте интересов является 
принятие правильного решение и возможность осуществлять свою службу по всем нормам 
и правилам. Тогда не возникнет желания поставить свои потребности превыше всего, что 
приводит к конфликту интересов на муниципальной службе. 
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К ВОПРОCУ ОБ ОСНОВАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АРХИВНОГО ПРАВА СО 
СМЕЖНЫМИ ОТРАСЛЯМИ 

 
Архивное право в России имеет комплексный межотраслевой характер. На современном 

этапе развития оно взаимодействует со следующими отраслями системы российского 
права: 

1) нормами конституционного права, устанавливающими наиболее существенные 
общественные отношения, характеризующие российскую государственность. Основа права 
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на доступ к архивным фондам содержится в статье 29 Конституции РФ, где указывается, 
что каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом. В статье 44 каждому гражданину 
гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других 
видов творчества, преподавания, а также указывается, что каждый гражданин имеет право 
на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 
культурным ценностям. Другими словами можно сказать, что доступ к архивам является 
основой осуществления творческой и иной интеллектуальной деятельности человека. 
Данное положение действует и в отношении осуществления права на производство 
информации.  

2) нормами административного права, определяющими правовой статус органов 
управления архивным делом, архивных учреждений и организаций, входящих в 
систему Федеральной архивной службы России, права и обязанности их работников, 
порядок приема, хранения, учета и использования архивных документов, отношения 
архивных органов, учреждений и граждан, а также составы административных 
нарушений и ответственность. В соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (КоАП РФ) законодательно закреплены 
составы административных правонарушений в области архивного дела, что является 
одной из мер защиты.  

3) нормами трудового права, регламентирующими отношения между 
работниками архивных учреждений, обеспечение их занятости, охрану труда. Среди 
норм, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, имеется глава 
14 «Защита персональных данных работника». В соответствии со статьей 85 ТК РФ 
к персональным данным работника относится информация, необходимая 
работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного 
работника. К обработке персональных данных работника, осуществляемых в архиве, 
относится: получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое 
использование персональных данных работника. 

Статья 90 устанавливает ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку 
и защиту персональных данных работника. Лица, виновные в нарушении норм, 
регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных работника, 
привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном ТК РФ и федеральными законами, ФЗ РФ от 23.07.2013 «О персональных 
данных» 

4) нормами гражданского права, определяющими положение органов управления 
архивным делом и архивных учреждений как юридических лиц, правовой статус 
документов, а также направленными на правовое оформление договорных отношений, 
которые регулируют выполнение работ или услуг архивными учреждениями. Также 
архивное право взаимодействует и с подотраслью гражданского – с интеллектуальным 
правом. Так, в соответствии со ст. 1275   ГК РФ, архивам и библиотекам дано право 
свободного использования произведений путем репродуцирования в целях обеспечения 
сохранности экземпляров. 

5) нормы уголовного права устанавливают составы уголовных преступлений и 
ответственность за их совершение. Так, в соответствии со ст. 140 УК РФ «За 
неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных в установленном 
порядке документов и материалов», за хищение предметов или документов, имеющих 
особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо 
от способа хищения, в соответствии со статьей 164 УК РФ, предусматривается наказание в 
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виде лишения свободы со штрафом. При уничтожении или повреждении памятников 
истории и культуры (статья 243 УК РФ), взятых под охрану государства, а также предметов 
или документов, имеющих историческую или культурную ценность, предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы или штраф.  

Приведенные нами области взаимодействия архивно-правовых норм с основными 
отраслями системы права России свидетельствуют о сложном  комплексном характере 
реализации отрасли архивного права на современном этапе развития. 
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПРИ 

РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
Стремительное развитие научно-технического и общественного прогресса во второй 

половине ХХ в. обусловило целый ряд противоречивых процессов. 
С одной стороны, неизбежным следствием информационного развития и 

информационных технологий явилась интеграция людей в социальные сети – «ВКонтакте», 
«Одноклассники» «Мой Мир», «Facebook» «Twitter» и др. При этом определенная 
позитивная роль – в интеграции людей, стремлении к общности, позволяющей находить 
собеседников, устанавливать деловые связи, обсуждать важные проблемы и пр.   

Согласно данным Минкомсвязи России, развитие информационных технологий привело 
к быстрому росту интернет-аудитории. Если в 1998 г. количество пользователей 
российского сегмента сети Интернет равнялось 1,2 млн., то в 2011 гг. количество 
российских интернет-пользователей достигло показателя 70 млн. человек [1]. 

С другой стороны, стремление к объединению различных людей в сетях создает среду 
для преступников и мошенников, риску формирования организованной преступности, 
экстремистских групп и экстремистской деятельности, осуществления террористических 
актов, сбыта наркотических средств,  порнографических материалов и пр. 

При этом компьютерные сети могут стать фактором, способствующим  расследованию 
преступлений, розыска и выхода на след преступников.  

Склонность людей предоставлять достаточно полную информацию о своей жизни и 
жизни друзей обусловливает размещение ими на сайтах значительной информации, в т.ч. о 
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событиях жизни, в ряде случаев - близких, любовных отношениях и т.д. При этом в случае 
возникновения «форс мажерных» обстоятельств, уголовно наказуемых, как правило, 
заранее не прогнозируемых, указанная информация может использоваться в качестве 
дополнительной базы расследования. 

Например, в 2012 г. общественности была представлена информация об избиении 
группой школьниц одноклассницы в подъезде дома, которая была заснята ими на 
мобильные телефоны и размещена в сети Интернет, что выступило подтверждением факта 
при рассмотрении возбужденного уголовного дела. 

Избитая школьница получила серьезные травмы, потребовавшие операционного 
вмешательства и значительного лечения. 

Произошедшее получило широкую огласку на телевидении, что очень важно, поскольку 
школьницы - подростки несовершеннолетние и надо сориентировать внимание 
общественности, воспитательных сообществ, школы на предупреждение такого рода 
противоправных действий. 

Или совсем недавняя информация о молодой женщине, имеющей семью (ребенка, 
мужа), с помощью социальных сетей нашедшая любовника с целью вымогательства у него 
денег для решения своих проблем, в том числе - избавления от плода. При его отказе в 
субсидировании женщины – скандал, драка и что совершенно невероятно – «заказ» на его 
убийство за 15. тыс. рублей. 

Сегодня по проблеме возбуждено уголовное дело, ситуация расследуется следственными 
органами, в том числе с привлечением материалов сети Интернет, через которую 
осуществлялась переписка и поиск «субъектов взаимосвязанности». 

В ряде случаев выставляются напоказ совершенно одиозные ситуации, связанные с 
проявлением агрессивности, жестокости. Например, о дерзких убийствах, глумлении над 
трупами и пр.  

Подобная информация довольно часто ориентируется на поддержку, одобрение 
преступной деятельности, нахождение сообщников, партнеров, разделяющих пристрастия 
преступников, что очень опасно, заслуживают внимания.  

В сети Интернет размещается информация о лицах, имеющих определенные 
особенности ориентации, выступающие основанием их объединения в группы, например, 
экстремистские и другие, с резко выраженными особенностями поведения. При этом через 
поисковую систему можно найти группы, сообщества, проявляющие определенные, 
интересующие субъекта особенности. В подобного рода группы вступает огромное 
количество людей, пытающихся найти единомышленников, разделяющих их взгляды и 
интересы. При этом, в противовес, необходим акцент на формирование групп с 
противоположно направленными устремлениями, значительности их рекламы, 
пропагандирования, как основы противостояния экстремистским тенденциям.  

В ситуации задержания преступников и возбуждении уголовных дел, открытия доступа к 
информации, возможен выход не только на соучастников, но и единомышленников 
извращенных пристрастий, разделяющих позиции преступников. При наличии такой 
информации необходим контроль над единомышленниками, возможно, ориентированный 
и на предотвращение новых преступлений. 

При расследовании преступлений важный фактор - изучение поведения лиц, 
представляющих интерес для следствия, поиск и возможно более полный «охват» их 
интереса к материалам, видеофильмам, пропагандирующим или содержащим сцены 
насилия. При этом по информационным источникам в социальной сети можно определить 
количество просмотров, конкретных пользователей, которых данное видео заинтересовало, 
а также тех, кто выложил его в социальную сеть. 
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Вместе с тем с акцентом на нормы конституционного права ряд исследователей 
обращают внимание на неправомерность и недопустимость вмешательства в частную 
жизнь, ссылаясь на ст. 23 Конституции РФ, с чем также нельзя не согласиться. В 
Определении Конституционного Суда от 14.06.1998 г. и Постановлении от 31.03.2011 г. 
обращается внимание на недопустимость сбора, хранения, использования и 
распространения информации о частной жизни проверяемого лица, если это не связано с 
выявлением, предупреждением и раскрытием преступлений, а также выявлением и 
установлением лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших [2].  

Имеет место запрет на прослушивании телефонных переговоров и другие ограничения 
[3].      

Однако надо понимать, что выходя в социальные сети, пользователь сам оглашает 
выкладываемые им данные неопределенному кругу лиц, имеющих право на просмотр 
страниц пользователя социальной сети без каких-либо ограничений. При этом лицо само 
должно контролировать, какую информацию разглашать, распространяя записи в 
социальные сети. 

Вместе с тем независимо от ситуации указанный подход не определяет методологии 
доказывания.   

Основанием доказывания причастности преступника к преступлению должны выступать 
материальные факторы – следы, геномная идентичность преступника и т.д., выступающие 
доказательственными факторами. Интернетовская информация доказательственным 
фактором не является, однако ориентирует на круг лиц, совершивших преступление, поиск 
и поимку предполагаемого преступника, позволяет выйти на круг проблем, важных для 
доказательства преступления. 

Федеральным законом РФ от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной 
деятельности» [4] предусмотрена возможность использования специальных средств для 
негласного получения определенной информации, необходимой  для расследования 
преступления [5].     

Более широко интернетовская информация может использоваться при поиске 
пропавших без вести лиц. При этом «в розыск» включаются круг информационных 
источников – страницы и онлайн разыскиваемого и его семьи, знакомых, друзей. По их 
данным можно узнать, когда лицо в последний раз выходило на онлайн, сколько времени 
находилось в сети и пр. 

В западной практике при расследовании преступлений используются все сайты. В 
наибольшей мере социальные сети «Фейсбук», «Майспейс», находящиеся под 
пристальным наблюдением правоохранительных органов. Имеются примеры 
использования сетей налоговой службой, при розыске злостных неплательщиков, службой 
гражданства и иммиграции, проверяющей браки с иностранцами на подлинность и пр. [6].   

 Итак, очевидно, что рассматриваемая проблема требует пристального внимания. 
Изменяемость мира, научно-технические достижения, влекущие изменения не только в 

информационной, но и социальной сфере обусловливают новый уровень общения людей, 
также накладывающий отпечаток как на характер преступления, так и личность 
преступника,  открывающий огромные возможности не только для совершения 
преступлений, но и их раскрытия.  

В век информационных технологий преступнику сложнее скрыть преступные деяния, 
становящиеся достоянием общественности, поэтому он становится хитрее, поступает 
грамотнее. Соответственно следствие в опережающем порядке должно приспосабливаться 
к тенденциям развития, находя в потоке данных нужную информацию. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА НА 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

 
На первоначальном этапе расследования, как правило, в интенсивном порядке 

выполняется большой объём следственной и оперативно-розыскной работы, направленной 
на раскрытие преступления. 

На этом этапе расследования особое значение имеет роль руководителя следственного 
подразделения обеспечивающего работу подчиненных следователей в обычном рабочем 
режиме и при совершении на обслуживаемой территории особо тяжкого, либо вызвавшего 
повышенный общественный резонанс преступления [1, с.57]. 

В целях обеспечения предварительного следствия руководитель, работающий в обычном 
режиме: 

- принимает участие в формировании дежурной следственно-оперативной группы 
(СОГ); 

-  организует дежурство следователей; 
-  отвечает за обеспечение следователей необходимыми бланками, бумагой, 

справочными и методическими материалами, кодексами и т.п.); 
- инструктирует следователя на предмет его действий при определённых ситуациях, 

возникающих на этом этапе [2, с.112]; 
- обеспечивает участие более опытного следователя в качестве наставника, либо сам 

оказывает практическую помощь (когда в осмотре места происшествия, а также при 
решении вопросов о возбуждении уголовного дела принимает участие сотрудник, не 
имеющий опыта следственной работы); 
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- обеспечивает организацию и методическую    подготовку выезда следственно-
оперативных групп на места происшествий (в пределах своих функциональных 
обязанностей); 

- ежедневно осуществляет контроль за своевременным возбуждением уголовных дел, 
полнотой и качеством осмотров мест происшествий [3, с.89], использованием 
следователями всех возможностей поиска и изъятия следов и вещественных доказательств; 

- при выявлении недостатков и нарушений, а также при возникновении другой 
необходимости принимает меры к организации повторного осмотра места происшествия 
(не исключается и его личное участие); 

- принимает меры по организации взаимодействия следователей с сотрудниками других 
служб в решении задач расследования [4, с.153]; 

- даёт следователям письменные указания о направлении и объёме расследования, а 
также о проведении отдельных следственных действий с обязательным определением 
сроков исполнения; 

-  своевременно принимает меры по регулированию нормативной нагрузки на 
следователей. 

Как ответственный дежурный руководитель органа внутренних дел начальник 
следственного подразделения на первоначальном этапе расследования обладает широкими 
возможностями в обеспечении следственной и оперативно - розыскной работы, в том числе 
и на месте происшествия. Для этого он координирует, направляет и контролирует работу 
дежурных частей, дежурных следственно-оперативных групп и конкретных сотрудников 
различных служб [5, с.78]. Он имеет возможность оказать практическую помощь 
следователю в оценке поступивших сообщений и материалов, в проведении неотложных 
следственных действий и в решении иных вопросов, возникающих на стадии возбуждения 
уголовного дела. 

Своевременный и грамотный контроль со стороны руководителя следственного органа 
повышает эффективность работы следователя на первоначальном этапе расследования.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
IMPORTANT PROFESSIONAL QUALITIES OF HEALTHCARE MANAGERS IN 

MEDICAL ORGANIZATIONS 
 

Резюме. Цель работы заключалась в определении профессионально-важных качеств 
врачебного состава, занимающего различные руководящие должности в медицинских 
организациях. Материалы и методы. С помощью опросника Липмана проведено 
анонимное анкетирование 108 врачей, проходивших плановое усовершенствование по 
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Результаты. 
Установлено, что профессионально важные качества, которые требуются заведующим 
(начальникам) структурных подразделений медицинских организаций, главным врачам 
(начальникам) и их заместителям имеют свои особенности и по ряду позиций различаются 
как по соответствующим группам, так и их составляющим. Определены должностные 
профили профессионально важных качеств. Заключение. Полученные результаты могут 
быть использованы как в практической деятельности медицинских организаций, в 
частности, при реализации кадровой политики, так и для оптимизации медицинского 
образования. 

Ключевые слова. Профессионально важные качества, врачи, должности. 
 
Resume. The research objective is to define important professional qualities of the healthcare 

staff who take different managerial positions in healthcare organizations. Materials and methods. 
With the help of Lipman survey questionnaire we conducted an anonymous survey of 108 doctors 
taking planned professional development courses in Healthcare Management and Public 
Healthcare. Results. We found, that important professional qualities which are required for heads 
of departments in healthcare organizations, medical superintendents and their deputies are specific 
and in some positions are different in consequent groups and their constituents. We defined the 
position profiles of inportant professional qualities. Conclusion. The obtained results can be used 
both in Healthcare practice of medical organizations (in personnel management in particular) and in 
the optimization of medical education.  

Key words. Important professional qualities, doctors, positions. 
 
Введение. Обзор литературы свидетельствует о том, что исследование профессионально 

важных качеств (ПВК) лиц различных профессий, безусловно, актуально и этой проблеме 
посвящено большое число публикаций. Вместе с тем работ, в которых изучаются ПВК 
врачебного состава и, особенно, в зависимости от занимаемой в медицинской организации 
(МО) должности недостаточно [1-3, 5, 6]. 
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Цель работы заключалась в определении профессионально-важных качеств врачебного 
состава, занимающего различные руководящие должности в медицинских организациях. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 108 врачей (главные врачи 
(начальники) МО, их заместители и заведующие (начальники) структурных подразделений 
– по 36 человек), проходивших плановое усовершенствование на факультете повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Саратовского 
государственного медицинского университета по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье». 

При отборе респондентов были использованы следующие критерии: опыт 
профессиональной деятельности по специальности не менее 5 лет и компетентность. 
Применялся метод самооценки с определением совокупного индекса – коэффициента 
компетентности – среднее значение уровня теоретических знаний, практических навыков и 
способности к прогнозированию (не менее 4 баллов по 5-балльной шкале) [1]. Это даёт 
право отнести опрошенных к категории экспертов. 

Исследование ПВК осуществлялось путём проведения анонимного анкетирования с 
помощью опросника Липмана (1-й вариант - применяется для изучения профессий с 
преобладанием элементов умственного труда), состоящего из 85 вопросов. При его 
использовании соблюдаются следующие правила. В группе специалистов в какой-либо 
области профессиональной деятельности должно быть не менее 20 человек. Каждое 
качество (свойство) оценивается по 3-балльной шкале (0 баллов - если оно безразлично для 
успешной работы; 1 - желательно; 2 - совершенно необходимо). Сначала рассчитывается 
средняя оценка каждого качества личности, затем средний балл по каждой группе качеств и 
выписываются  свойства,  признанные специалистами необходимыми (средняя оценка от 
1,6 до 2,0). В последующем устанавливается иерархия ПВК. 

Анализировались следующие группы ПВК: аттенционные (внимание), 
наблюдательность, мнемические (память), моторные, сенсорные, имажинитивные 
(воображение), мыслительные, эмоциональные, волевые,  речевые и коммуникативные - 
всего 11. 

Респонденты оценивали значимость качеств, необходимых для успешного исполнения 
не только своих должностных обязанностей, а по каждой из руководящих должностей в 
МО. При определении достоверности различий по категориальным признакам 
использовался U-критерий Манна-Уитни - оценивали, как статистически значимые, при 
р≤0,05. 

Результаты. Средние значения уровня необходимых групп качеств разных категорий 
врачебного представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Средние значения уровня необходимых групп качеств разных 
 категорий врачебного состава (баллы) 

Группы ПВК Заведующий 
(начальник) 
структурного 
подразделения 

МО 

Заместитель 
руководителя 
(начальника) 

МО 

Главный врач 
(начальник) МО 

Аттенционные  1,72 1,66 
Наблюдательность    
Мнемические  1,63 1,62 
Моторные    
Сенсорные    
Имажинитивные  1,67 1,83* 
Мыслительные  1,72 1,88* 
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Эмоциональные    
Волевые 1,67 1,72 1,74 
Речевые   1,65 
Коммуникативные 1,70 1,75 1,82* 
Примечание: ячейки с заливкой серого  цвета – уровень качества ниже требуемого; 

* - различия с другими ПВК статистически достоверны. 
 

Из данных, представленных в табл. 1, видно, что наибольший перечень групп ПВК 
должен быть присущ главным врачам (начальникам) МО – семь (по мере убывания 
приоритета): мыслительные, имажинитивные, коммуникативные, волевые, аттенционные, 
речевые, мнемические. При этом уровень первых трёх групп статистически достоверно 
наиболее значим не только для данной должности, но и по сравнению с другими. 

У заместителей руководителя (начальника) МО такой перечень состоит из шести групп: 
коммуникативные, аттенционные, мыслительные, волевые, имажинитивные, мнемические. 

Полученные результаты свидетельствуют, что заведующим (начальникам) структурных 
подразделений МО должны быть присущи только две группы ПВК: коммуникативные и 
волевые. 

Целенаправленный анализ составляющих каждой группы ПВК свидетельствует о том, 
что, во-первых, их уровень, естественно, различался. Во-вторых, в группах ПВК, которые, 
как следует из табл. 1, не требовались определённой категории врачебного состава, тем не 
менее, были и конкретные необходимые свойства. В-третьих, наоборот, в требуемых 
группах отмечались и качества, которые не нужны. 

Так, например, относительно заведующих (начальников) структурных подразделений 
МО в группе, на первый взгляд, ненужных им аттенционных качеств присутствуют и 
требуемые: «способность длительное время сохранять устойчивое внимание, несмотря на 
усталость и посторонние раздражители» и «умение распределить внимание при 
выполнении нескольких действий, функций, задач» (>1,6 балла). А в той же группе ПВК, 
требуемых для главных врачей (начальников) МО, есть свойство, которое, по мнению 
экспертов, им не нужно, – «способность сосредоточить в течение достаточно длительного 
периода времени внимание на одном предмете». 

По-видимому, определяющим является построение соответствующих каждой 
руководящей должности в МО профилей ПВК. На рис. 1 представлен в виде радиальной 
диаграммы такой профиль для заведующих  (начальников) структурных подразделений 
МО, состоящий из 42 ПВК. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. ПВК. Заведующий (начальник) структурного подразделения МО 
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1. Способность длительное время сохранять устойчивое внимание, несмотря на 
усталость и посторонние раздражители. 2. Умение распределить внимание при выполнении 
нескольких действий, функций, задач. 3. Умение подмечать незначительное 
(малозаметные) изменения в исследуемом объекте, в показаниях приборов. 4. 
Профессиональная наблюдательность. 5. Способность тут же точно передать раз 
прочитанное. 6. Способность тут же передать раз услышанное. 7. Способность точно 
воспроизводить материал в нужный момент. 8. Способность к быстродействию в условиях 
дефицита времени 9. Умение быстро записывать. 10. Способность прогнозировать исход 
событий с учетом их вероятности. 11. Способность находить новые необычные решения. 
12. Умение видеть несколько возможных путей и мысленно выбирать наиболее 
эффективный. 13. Способность рассмотреть проблему нескольких различных точек зрения. 
14. Аргументированность критического анализа. 15. Способность схватить суть основных 
взаимосвязей, присущих проблеме. 16. Способность отбросить обычные, стандартные 
методы и решения, ставшие негодными, и искать новые, оригинальные решения. 17. 
Умение выбирать из большого объема информации ту, которая необходима для решения 
данной задачи. 18. Умение делать вывод из противоречивой информации. 19. Способность 
принять правильное решение при недостатке необходимой информации или отсутствии 
времени на ее осмысление. 20. Эмоциональная устойчивость при принятии ответственных 
решений. 21. Уравновешенность, самообладание при конфликтах. 22. Быстрая адаптация к 
новым условиям. 23. Умение заставить себя делать неинтересную, но необходимую работу. 
24. Умение отстаивать свою точку зрения. 25. Умение повиноваться, в точности исполнять 
предписания. 26. Способность к длительной умственной работе без ухудшения качества, 
снижения темпа 27. Упорство в преодолении возникающих трудностей 28. Способность к 
длительному сохранению высокой активности (энергичность). 29. Способность брать на 
себя ответственность в сложных ситуациях. 30. Способность объективно оценивать свои 
достижения, силы и возможности. 31. Сохранение собранности в условиях, 
стимулирующих возбуждение. 32. Умение давать четкие, ясные формулировки при сжатом 
изложении мысли (при ответах и постановке вопроса). 33. Умение связано и логично 
излагать свои мысли в развернутой форме (отчет, доклад, выступление). 34. Умение вести 
научную беседу, спор, диалог, аргументировать, доказать свою точку зрения. 35. Умение 
вести деловую беседу, переговоры. 36. Умение доходчиво довести до слушателя свои 
мысли и намерения. 37. Способность быстро найти нужный тон, целесообразную форму 
общения в зависимости от психологического состояния и индивидуальных особенностей 
собеседника. 38. Способность к быстрому установлению контактов с новыми людьми. 39. 
Способность располагать к себе людей, вызывать у них доверие. 40. Способность разумно 
сочетать деловые и личные контакты с окружающими. 41. Умение согласовать свои 
действия с действиями других лиц. 42. Умение дать объективную оценку действиям других 
людей. 

Аналогичные профили получены относительно главных врачей (начальников) МО и их 
заместителей (по 52 ПВК). 

Обсуждение. Установлено, что ПВК, которые требуются заведующим (начальникам) 
структурных подразделений МО, главным врачам (начальникам) и их заместителям имеют 
свои особенности и по ряду позиций различаются как по соответствующим группам 
(аттенционные, наблюдательность, мнемические, моторные, сенсорные, имажинитивные, 
мыслительные, эмоциональные, волевые,  речевые и коммуникативные), так и их 
составляющим. Определены соответствующие должностные профили ПВК. 
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Заключение. Полученные результаты могут быть использованы как в практической 
деятельности МО, в частности, при реализации кадровой политики, так и для оптимизации 
медицинского образования. 
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СРАЖЕНИЕ С БОЛЕЗНЬЮ. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ПОЭТА РОБЕРТА 

БЁРНСА 
 

Великого шотландского поэта 18 века Роберта Бёрнса (1759-1796) очень хорошо знают в 
России. Он родился 25 января 1759 г.  и  день его  рождения отмечается во многих центрах 
культуры. [1,c.253]. Поэт прожил короткую жизнь – тридцать семь лет. Родился Роберт 
Бёрнс в семье разорившегося  фермера. Но отец мечтал дать сыну хорошее образование и 
отправил его в школу. В возрасте 15 лет появились его первые стихи. Отец Роберта учил 
его, что честь превыше славы и богатства, а дружбу не купишь ни за какие деньги [1,c.254]. 
Мог ли он тогда подумать, что его сын станет знаменитым и прославит Шотландию, 
которая тогда уже находилась под властью Англии и потеряла свою независимость. Но 
Роберт Бернс старался сохранить народную шотландскую поэзию, писал песни и баллады 
на родном языке. Он увлёкся стихами поэта Роберта Фергюссона, погибшего в 24 года,  и 
на свои средства поставил поэту плиту из гранита[2, c. 99  ]. 
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Роберту исполнилось 25 лет, когда от туберкулеза умер его отец.Появились новые 
заботы  и он не мог подумать о себе и своем здоровье.Роберт с детства страдал от 
ревматизма и особенно тяжело чувствовал себя в сыром климате осенью и зимой. Но он 
был молод и увлечен поэзией.Этот год стал решающим в его судьбе: он стал встречаться с 
образованными людьми в городке Мохлине, которые интересовались его стихами. Тогда 
же он встретил свою любовь, семнадцатилетнюю Джин. В то время родились его лучшие 
стихи и «все понимают, что в Шотландию пришел её поэт» [2, стр.8]. Летом 1786 г. вышел 
его первый сборник стихов, для которого он отобрал 44 произведения, в том числе  поэму 
«В горах моё сердце»: 

В горах мое сердце… Доныне я там. 
По следу оленя лечу по скалам. 
Гоню я оленя, пугаю козу, 
В горах мое сердце, а сам я внизу. 
Прощай, моя родина! Север, прощай, -  
Отечества славы и доблести край. 
По белому свету судьбою гоним, 
Навеки останусь я сыном твоим! 
В ноябре 1786 г. Бернс уезжает в Эдинбург, где его очень ждали и встречали в самых 

изысканных салонах и клубах. Многие поэты, писатели и философы писали о нём, как о 
человеке высокой культуры, свободной и вполне светской манеры держаться. Новые друзья 
оказали содействие, чтобы в 1787г.  были выпущены его стихи в двух томах в лучшей 
типографии Эдинбурга. Роберт знал, что теперь его слушает вся Шотландия. И, несмотря 
на нужду, тяжкий труд, болезни, лишения, Бернс был счастлив: он писал стихи, он жил 
такой напряженной, полной творческой жизнью, что многие его письма читаются как 
философские трактаты.  Роберту Бернсу тогда уже исполнилось 30 лет, и он слыл 
закоренелым бунтарем. Среди стихотворений тех лет,известным было «Дерево свободы», 
написанное им о Великой французской революции:  

«Но верю я: настанет день, - 
И он не за горами, - 
Когда листвы волшебной сень 
Раскинется над нами: 
Забудут рабство и нужду 
Народы и края, брат. 
И будут люди жить в ладу, 
Как дружная семья, брат!» 
Проходили годы. Время было сложное. Надежды на свободу Шотландии не 

оправдались. От него стали отворачиваться знатные друзья. Обострилась его болезнь. 
Летом он мог отогреть больные суставы под ласковым солнцем, подышать теплым 
воздухом. Ревматизм развивался стремительно и этому способствовал сырой климат 
Шотландии, холодная и дождливая весна. Роберт Бёрнс много болел. Но как только ему 
становилось лучше, он снова начинал сочинять стихи и песни  для нового сборника. Он не 
жаловался на судьбу, но иногда писал о желании побороть боль. В стихах «Ода к зубной 
боли» Бёрнс пишет и о других своих страданиях от боли: 

«Так много видим мы забот, 
Когда нас лихорадка бьёт,  
Когда подагра нас грызёт 
Иль резь в желудке»…[ 3, с.68 ]. 
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Так же он вспоминает о невзгодах, которые он раньше пережил: 
«Всегда жила со мной беда – 
Неурожай, недуг, нужда, 
Позор неправого суда, 
Долги, убытки…» [3, с.68  ]. 
Осень 1795 стала роковой для Бёрнса. У него случались частые обмороки и приступы в 

суставах. Врачи не понимали, что его болезнь – это последствия тяжёлого ревмокардита и 
предписывали ему холодные ванны, крепкие вина, которые усиливали смертельный недуг 
[2, с.15]. В июле 1796 года поэт скончался, оставив семью без средств. Позже английский 
король назначил его вдове пенсию, но она, верная памяти Роберта, отказалась от неё. Ещё 
много прекрасных стихов мог бы написать Роберт Бёрнс, если бы болезнь не унесла его 
жизнь. Поэт  творил все годы, сражаясь со своей болезнью. Мы  отдаём дань мужеству 
этого человека, который  прожил короткую жизнь, превозмогая боль. На первое место в  
жизни он поставил честь, благородство, стремление к свободе и борьбе за независимость 
своей родины. 
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ЭФФЕКТ  ИКОНЫ  НИКОЛАЯ  ЧУДОТВОРЦА  

(В ПОДГОТОВКЕ К ЛЕЧЕНИЮ НОГИ) 
 

Введение 
Долгое время я был яростным атеистом. Но когда серьёзно заболел (последствия 

инсульта, парез правой стороны тела) и стал не ходить, держась за стеночку, а ползать, мне 
все чаще стали приходить в голову идеалистические мысли. Приходили эти  мысли  
обязательно в какой-то смеси материализма и идеализма, что вызывало у меня неловкость. 
Постепенно, но прочно идеалистические  взгляды завоевали всего  меня, и сразу стало мне 
легко и свободно. Я стал оперировать  не только видом нужной иконы, но и отпечатками 
родственных икон и их фрагментами. 

В дальнейших строках я разовью метод, который  упрощает  нахождение точек 
эквивалентности (корней),  используя икону Николая Чудотворца. 

Экспериментальная часть 
В рот взята чайная ложечка, и я увидел чудо. Так было и с шариком витамина. Тогда я 

наблюдал понижение температуры взаимодействия до полного состояния равновесия. Но, 
каково же, было удивление теперь, когда, при взятой в рот деревянной  палочке, было 
обнаружена легкость  движений МОЕЙ ноги так, что и представить было даже 
невозможно. А при открытом рту и высунутом языке – легко осуществлялись ножничные 
движения больной ноги. 
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Вообще, в этот день (день вербного воскресенья), стали выполняться  многие 
упражнения, которые давненько  не удавались. 

Я поставил маленькую (5 х 6 см) икону Николая  Чудотворца  в качестве отражателя  
тепловых лучей, а в действительности к ним добавились ещё и «лучи Николая 
Чудотворца». Возник оптический прибор, который смешал тепловые лучи, простые 
красные лучи и «лучи Николая Чудотворца» в одной точке, а затем рассеял их в виде 
объёмного конуса. Передвигая ладонь внутри этого конуса, очень быстро находим точку 
эквивалентности  (т.е. место, где легко возникают ножничные движения). 

1. Ближе к сути 
 

 
Рис. 1.  Схема использования эффекта иконы Николая Чудотворца . 

 
Рассмотрим следующую схему, состоящую из двух одинаковых источников теплового 

излучения (1,5), наполненных водой и, расположенных в основании треугольника (1,5) с 
вершиной (6). На пути луча, проходящего от источника (1) в точку (6), находятся 
освящённая икона Николая Чудотворца (2)  и бумажный фильтр (3). Теперь между 
точками (3) и (6) можно расположить любой предмет и исследовать его влияние на 
проницаемость вещества тепловыми частицами, из которого он состоит. Остаётся узнать 
проницаемость  предмета (4), который представляет биологический объект – ладонь. 

Мы с моим аспирантом Чжан ДунСян были в Демре – Мира – Кекова (Турция) и 
посетили церковь, в которой архиепископом  служил Николай Чудотворец. Церковь 
относительно неплохо сохранилась, а рядом с ней стоит памятник Николаю Чудотворцу. 

2. Методология опытов 
Берётся предмет, который располагается на пути луча, перекрываемого затем ладонью. 

По лучу, за точкой (6),  всё время  перемещается ладонь,  сколько возможно (~ 850 мм). Всё 
время, приходится обращать внимание на поведение стопы и голени.  Приближение  
«точки эквивалентности» чувствуется чётко по шевелениям частей стопы и обозначается 
вытягиванием всей больной ноги в виде струны.  В том случае, если образуются два или 
более максимума, шкала остаётся прежней длины, т.е.  не длиннее 850 мм. 

3. Квинтэссенция 
 

                                                                                                 Таблица 
Взаимодействие лучей иконы с предметами, находящимися в её поле 

№ 
п\п 

Лучи от иконы Николая 
Чудотворца 

Препятствия на пути 
лучей от иконы 

Следствия, 
инерция 

1 Никаких препятствий на пути 
лучей 

Лучи проходят через 8 
листов бумаги 

Тень не 
образуется 

2 Фанера - препятствие на пути 
лучей (120х200х8) 

Лучи проходят 8 мм 
фанеру, и претерпевают 

Образуется за 
фанеркой тень  
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дифракцию 
3 Фанера -  препятствие на 

пути лучей (300х500х12) 
Лучи проходят 12 мм 

фанеру, и претерпевают 
дифракцию 

Образуется за 
фанеркой тень 

4 Резко уменьшается 
проницаемость 

Убрали совсем вторую 
баночку, осталась одна 

10  махов 
правой ногой 

(больной) 
5  Вода объемом 2 л не 

задерживает лучи 
Препятствие  - бутыль с 

2мя л. воды 
Образуется тень 

6 1.5 литров подсолнечного 
масла. Лучи свободно 

проходят. 

Препятствие – сама 
бутыль. 

Нет тени 

7 Лучи свободно  проходят 
через книгу «Chemical 

Instrumentation» 

Книга объемом 1209 стр. Результат – 
сильная 

электризация 
8 Лучи свободно  проходят 

через книгу 
Библия  

для людей с 
ограниченным зрением 

Результат – 
сильная 

электризация 
*Страницы образуют дифракционную решётку. 

 
4. Продолжение применения эффекта иконы Николая Чудотворца 
Пункты 7 и 8 (таблицы), помимо толщины книг, (что немаловажно) обладают огромным 

конденсаторным эффектом и резко увеличенными электростатическими  свойствами. В 
частности, книги по индукции накапливают такой  заряд, что разряд его длится в течение не 
менее 6 – 8 с. Если убрать икону Николая, то можно определить энергию каждой из трех 
баночек. И хотя они несколько разнятся по объему, эксперимент показывает, что они 
накопили энергию, эквивалентную 10 ножничным поднятиям правой ноги. 

Мне не удалось измерить энергию иконы Николая Чудотворца. Она распределена в 
пространстве. Для меня это пространство сосредоточено в пределах линейных ± 750 мм. В 
действительности оно заключено в пределах ± ∞ объёмных. Я постарался собрать энергию 
вокруг иконы Николая  Чудотворца, и испугался, увидев число ± 40 шагов. Как я достиг 
такой величины, почти не испытывая тяжести?! 

 

 
Уе – условная единица 

Рис. 2. Применение иконы Николая Чудотворца и Марии Целительницы для нахождения 
корней (точек максимумов).  Дополнительные минимумы (максимумы): а) -10, 0, 20  75;  b) 

-10, 0, 10, 25 …85 ; d) -15, 0, 65…85. 
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Не трудно заметить, что центр, тот, что обозначается ладонью (смотри  схему Рис. 1, 
точка 4)  всегда располагается около  точки 6, а эта точка -  располагается недалеко от 
вершины треугольника. Если  же получается так, что эта точка «убегает» от вершины 
треугольника, то надо ждать дополнительного  минимума (см.  Рис . 2). Во всех опытах 
использовалась только одна икона (иконка 5x6 см). 

5. Заключение. 
Если бы только надо было найти точки эквивалентности, или корни, то не стоило бы так 

мучиться – я попросил бы своего аспиранта, и он  произвел бы это действие (титрование) 
быстро и точно. 

Я уверен, что нужно думать о других проблемах. Используя органы и органеллы, как 
приборы, а отдельные участки мозга как микро чипы, мы применим комбинацию 
микромашин и макро молекул. Нужно думать о том, как сложен мозг, а не слишком ли 
сложен? С помощью отпечатков любимых икон мы построим то, что пока не понимаем.  
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МЕХАНИЗМЫ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ КОМБИНИРОВАННЫХ 

ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ 
 

У современной медицины имеется широкий спектр препаратов для гормональной 
контрацепции.  Они различаются по пути введения, составу, дозам содержащихся в них 
препаратов [5]. В состав комбинированных оральных контрацептивов (КОК) входят 
прогестины и этинилэстрадиол.  

Каждый из компонентов может обеспечивать как противозачаточный эффект, так и 
побочные воздействия.  

Этинилэстрадиол, стимулируя синтез белков, приводит к увеличению синтеза апобелков 
липопротеинов, повышению уровня триглицеридов в крови. Также увеличивается секреция 
желчи и нарушается кинетика желчевыводящих путей, что может приводить к холестазу[3]. 
Повышая секрецию инсулина клетками поджелудочной железы, способствует 
формированию инсулинорезистентности. 

Увеличение синтеза белков свертывания крови (возрастает содержание IV, Vа, VIII, IX и 
X факторов, фибриногена) и снижение фибринолитической активности приводит к 
увеличению риска тромбозов. Недостаток эстрогенов приводит к межменструальным 
кровотечениям в середине цикла [1]. 

Этинилэстрадиол стимулирует выработку ангиотензиногена, увеличивая уровни ренина 
и ангиотензина II, которые стимулируют выработку альдостерона в коре надпочечников[3], 
способствуя задержке натрия, воды, появлению отеков. 

Эстрадиол может предотвращать стрессиндуцированное снижение уровня серотонина, 
повышать активность норадреналина, намечая связь между дефицитом эстрогенов и 
снижением настроения и интеллекта[2]. 

Митогенные эффекты эстрогенов, реализуемые на генетическом уровне за счет 
индукции экспрессии ряда специфических генов, стимуляции синтеза ДНК и белков, ведут 
к усилению клеточного роста, как риска онкозаболеваний. 

Все эффекты этинилэстрадиола дозозависимы. В отсутствие дополнительных факторов 
риска негативное влияние этинилэстрадиола на метаболизм в дозе, не превышающей 35 
мкг, не имеет клинического значения[3]. 

Что касается прогестинов, то их традиционно делят на три группы: 
 производные тестостерона "старые" (линестренол, левоноргестрел, гестоден, 

дезогестрел, норгестимат) и "новые" (прогестагендиеногест); 
 производные прогесторона (ципротерон, дигидрогестерон); 
 производные спиролактона (дроспиренон). 
Андрогенный эффект наблюдается у препаратов содержащих этинильную группу 

(левоноргестрел, гестоден, дезогестрел) и может проявиться в виде акне, себореи, 
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увеличении массы тела, в снижении толерантности к углеводам. Избыток андрогенных 
влияний приводит к перераспределению жировой ткани у женщин по андроидному типу. 
Андрогены повышают активность печеночной липазы, экспрессию печеночных 
скэвенджер-рецепторов типа 1 класса В (SRB-1), препятствуя эстрогензависимому синтезу 
апобелков липопротеинов в печени. В результате происходит снижение общего 
холестерина (ХС), изменяется соотношение ХС ЛПВП и ХС ЛПНП в сторону повышения 
содержания ЛПНП. 

Глюкокортикоидный эффект у прогестагенов связан с воздействием на углеводный и 
водно-солевой обмен. При длительном приеме больших доз может возникнуть 
инсулинорезистентность за счет связи с рецепторами глюкокортикоидов, тенденция к 
увеличению артериального давления, задержка жидкости и прибавка массы тела, снижение 
минеральной плотности костей[3]. 

Со стероидной природой гестагенов обусловлено антиминералкортикоидное действие, 
то есть снижение реабсорбции натрия в почках, ослабление выделения ионов K+, H+ и NH4

+. 
Антиальдостероновый эффект противодействует активации системы ренин-ангиотензин-
альдостерон, под влиянием этинилэстрадиола[3], что благоприятно при наличии риска 
избыточных альдостероновых влияний этинилэстрадиола[4,5]. 

Гестагеный компонент изменяет метаболизм триптофана (аминокислота, вместе с 
витамином В6, ниацином и магнием используется для производства серотонина), что 
может вызывать снижение настроения, вплоть до депрессии[2]. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НАДПОЧЕЧНИКОВ И 

СЕЛЕЗЕНКИ УТОК ПРИ ГИПЕРТЕРМИИ 
 

Действие экстремальных факторов внешней среды, к которым относится и гипертермия, 
вызывает значительную структурно-функциональную перестройку органов и тканей, 
обусловленную развитием общего адаптационного синдрома и специфическими, 
свойственными для каждого конкретного воздействия, адаптивно-компенсаторными 

нерешенность множества патогенетических аспектов ввиду широкого спектра метаболических 
реакций и молекулярно-клеточных механизмов, участвующих в реализации их негативных 
влияний [3, с.18; 4, с. 20].  

Вышеизложенное обусловливает необходимость исследования морфологической 
структуры селезенки и надпочечных желез и их роли в мобилизации защитных сил организма. 

Для изучения морфологических изменений надпочечников и селезенки уток при тепловом 
стрессе их отбирали у самцов и самок (по 6 голов) при клинических проявлениях теплового 
стресса (температура тела свыше 42 °C, частота дыхания свыше 60 дых. дв./мин) после 
декапитации на 5-е сутки повышенной температуры. Исследовали изменения указанных 
органов также у птиц, павших в результате гипертермии (на 10-е сутки). Полученные 
результаты сравнивали с морфофункциональными характеристиками органов клинически 
здоровых птиц обоих полов.  

Результаты морфометрии селезенки и надпочечных желез клинически здоровых и уток в 
состоянии гипертермии, а также птиц, павших в результате перегревания представлены в 
таблице.  

У клинически здоровых самок и самцов изучаемые показатели практически не отличались. 

соответственно. 
У клинически больных самок отмечается достоверное (р < 0,05) увеличение абсолютной 

23,3 и 70,3 % соответственно по отношению к органам клинически здоровых уток. У самок, 
павших в результате теплового стресса линейные показатели надпочечных желез несколько 
выше, чем у клинически больных.  Подобные изменения можно объяснить реакцией 
надпочечных желез (обусловленное отеком, гиперемией органа и гипертрофией клеток 
паренхимы) на перегревание и развитие стресса.  

Изменения в сел
достоверное уменьшение абсолютной массы и объема органа у клинически больных самок 
на 37,4 и 47,0 % (р < 0,01) по отношению к здоровым уткам, у птиц, павших вследствие 

1,1 % соответственно. Уменьшаются также и линейные 
параметры селезенки при гипертермии. Подобные изменения можно объяснить тем, что 
при перегревании, в качестве одного из компенсаторных процессов терморегуляции, 
происходит перераспределение крови организма (отток из внутренних органов к коже и 
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конечностям), а также выход крови из депо (печень, селезенка, кожа) для повышения 
эффективности теплоотдачи методом конвекции и радиации.  

У селезней описанные изменения надпочечных желез и селезенки выражены в меньшей 
степени, что обусловило достоверное различие в указанных показателях у клинически 
больных уток и селезней. 

 
Таблица 

Морфометрические параметры надпочечных желез и селезенки уток (M±m; n=6) 

 
Примечания: *р < 0,05, **р < 0,01, ***р < 0,001 относительно исходных данных 

•р <0,05, ••р < 0,01, •••р< 0,001 относительно показателей самок 
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РАЗРАБОТКА РЕЖИМОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ЛАБОРАТОРИИ ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ 

 
За последние десятилетия  в России и в других странах мира отмечается тенденция 

увеличения численности вспышек заболеваемости человека и животных болезнями 
инфекционной этиологии, не последнее место в числе которых занимают болезни 
фактором передачи которых является сырье и продукты животного происхождения. В 
данных условиях особое место необходимо уделять дезинфекционным мероприятиям на 
объектах розничной и оптовой торговли. Одним из основных видов таких предприятий 
являются продовольственные рынки. Эффективная и своевременная дезинфекция объектов 
рынка и лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы предотвращает пищевые 
отравления среди населения и служит барьером передачи возбудителей инфекционных 
заболеваний являющихся угрозой для жизни и здоровья населения и экономики нашей 
страны. 

В последние годы отечественными учеными разработаны дезинфицирующие средства 
обладающие высоким бактерицидным эффектом, безопасные в токсигенном отношении 
для человека и животных и, вместе с тем, выпускающиеся в эргономичной форме, удобной 
для использования в повседневной ветеринарной практике. 

Примером таких дезинфицирующих средств является «Абсолюцид окси» и «Абсолюцид 
НУК». Средство «Абсолюцид окси» представляет собой порошкообразный продукт  
имеющий вариант фасовки в фольга - пакетике по 0,05 кг и таблеток весом 10 гр. Средство 
предназначено для проведения профилактической, текущей и заключительной 
дезинфекции ,а также для дезинфекционных мероприятий в очагах особо опасных 
инфекций. Для приготовления рабочего раствора  необходимо растворить таблетку в 
емкости из любого материала рассчитывая количество таблеток и раствора  в зависимости 
от конкретных целей и задач. 

Дезинфицирующее средство «Абсолюцид НУК» это двухкомпонентная система 
состоящая из базового раствора и активатора(поставляются в отдельных 
канистрах),смешиваемых перед применением для получения рабочего раствора. По 
отдельности компоненты раствора могут хранится до 2 лет в не вскрываемой упаковке 
производителя при соблюдении условий хранения. Препарат обладает широким спектром 
антимикробной активности и не оказывает фиксирующего действия на органическое 
вещество. 

По параметрам острой токсичности при введении в желудок, нанесении на кожу и по 
степени ингаляционной опасности оба средства относятся  к 4 классу малоопасных 
веществ. 
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При проведении профилактической дезинфекции объектов препаратом «Абсолюцид 
окси» оптимальные параметры для нержавеющей стали  и кафельной плитки- 
концентрация 0,25%   и экспозиции 45 минут ,а для метлахской плитки и пластика ПВХ 
0,5% - 45 минут соответственно. Универсальным режимом для всех типов материалов 
является использование 0,25% раствора «Абсолюцид окси» при экспозиции 60 минут 0,5 % 
при 45 минутах. 

Концентрация препарата «Абсолюцид НУК» 0,15% в рабочем растворе является 
достаточной для проведения стерилизации ,дезинфекции и дезинвазии  инструментария и 
патологического материала в ветеринарной практике. 

Из проведенных нами исследований необходимо отметить, что средство «Абсолюцид 
окси» и «Абсолюцид НУК»- современное высокоэргономичные препарат с долгим сроком 
годности ,позволяющее в течении 20 минут приготовить рабочие растворы без 
взвешивания и выполнения сложных технических расчетов .Из чего можно сделать вывод 
что средство «Абсолюцид окси» и «Абсолюцид НУК» целесообразно использовать в 
случаях необходимости проведения профилактической и вынужденной дезинфекции, при 
обнаружении особо опасных болезней животных и человека. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ПРОПОЛИСА КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

БЕЗОПАСНЫХ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ 
 

За последние годы в нашей стране и в других странах мира широкое распространение 
получило производство биопродукции (органических продуктов). Органические продукты 
– это высококачественные продукты питания, произведённые в естественной среде в 
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отсутствии генетически модернизированных источников, ионизирующего излучения, 
химико-синтетических веществ. Исходя из настоящих темпов роста, средний прирост 
рынка биопродукции составляет 10-15% в год. 

На предприятиях общественного питания при производстве полуфабрикатов и готовых 
кулинарных изделий, относящихся к органическим продуктам, необходимо использовать 
моющие и дезинфицирующие средства природного происхождения. 

В России существует множество фирм, которые предлагают дорогие органические 
дезинфицирующие препараты. При этом доля российских производителей на этом рынке 
несоизмеримо мала. Для исправления сложившийся картины необходим поиск недорогого 
и эфективного органического дезинфицирующего средства. Таким препаратом является 
прополис – натуральный природный экологически чистый продукт, который не токсичен и 
безопасен. Это очень важный показатель при выборе дезинфицирующих средств для 
пунктов общественного биопитания. 

Прополис – это смолистое липкое вещество, образующиеся в организме пчёл во время 
переработки собранных с почек деревьев клейких веществ. По внешнему виду 
представляет собой аморфную смолистую массу или крошку, неоднородную по структуре. 
Цвет его в зависимости от географического происхождения, места отложения в улье и 
других факторов варьирует от серо-жёлтого до зелёно-коричневого. 

Наиболее распространенным типом прополиса является "березовый". Вторым по 
распространенности является "тополиный" тип прополиса. Его химический состав 
коррелирует с выделениями тополиных почек, в составе которых преобладают флавоны, 
хризин и тектохризин, флавонолы галангин и изальпинин и флавонон пиноцембрин. 
Третий по распространенности тип прополиса - "березово-тополиный" и малая часть 
прополиса отнесена к прочим, то есть происхождение отнесено к выделениям различных 
растений. 

Прополиса очень долго сохраняется даже после термической обработки. Биологические 
его свойства объясняются прежде всего наличием значительных количеств фенольных 
соединений (флавоноидов и фенолокислот), которые обладают противомикробным 
действием. 

Состав прополиса так же включает: 
 смолы, эфирные масла, воск – также обладают противомикробным и 

противовирусным свойством; 
 органические кислоты (коричная, бензойная) – способны убивать бактерии; 
 терпены – углеводы, входящие в состав различных эфирных масел, обладают ярко 

выраженными противогрибковыми свойствами; 
 дубильные вещества или таниды 
 аминокислоты – основной элемент построения животных, растительных белков, 

среди них: лейцин, триптофан, цистин, метионин, аргинин, гистидин, тирозин, лилизин, 
аланин; 

Препараты на основе прополиса обладают свойствами бактерицидными и 
бактериостатическими. Они подавляют активность, а также убивают широкий спектр  
микроорганизмов, включая вирусы, трихомонады, кандиды, плесневые грибы и т.д. Этими 
свойствами обладает и спиртовой, и водный раствор прополиса. 

Одним из важнейших преимуществ препаратов прополиса в дезинфекции является то, 
что в отличии от искусственных химических дезинфиктантов, при их применении у 
микроорганизмов не развивается к ним устойчивости, не зависимо от сроков 
использования. Это происходит за счет того, что пчелы собирают вещество для создания 
прополиса с многих растений, у каждого из которых свои определенные свойства, т. е. 
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полифлорный прополис обладает свойствами очень многих растений, что усиливает 
противомикробные свойства. 

Основываясь на вышесказанном, экономически целесообразно использовать водные и 
спиртовые растворы прополиса для дезинфекции объектов предприятий общественного 
питания при изготовлении и реализации органических кулинарных изделий. 
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(памяти Владимира Павловича Епифанова) 
 

Аккордеонное искусство по праву занимает важное место в музыкальной жизни 
Омского региона. Педагоги и исполнители Омска завоевали высокое признание в мире 
музыки. Особая роль в этом принадлежит Владимиру Павловичу Епифанову. Он стал 
первым аккордеонистом в Омске, который получил высшее музыкальное образование и 
внёс огромный вклад в становление исполнительства на этом инструменте. 

Родился В.П. Епифанов 9 ноября 1939 года в Хабаровске, в семье военнослужащего. С 
1947 года он жил в Риге, где в школьные годы участвовал в художественной 
самодеятельности. После окончания школы Владимир Павлович поступил в Рижский 
индустриальный техникум и получил специальность технолога по холодной обработке 
металлов. В студенческие годы на стипендию он купил себе аккордеон и стал 
самостоятельно осваивать инструмент. 

В 1957 году В.П. Епифанов выступил на республиканском фестивале молодёжи и 
студентов в Риге, где получил диплом и значок лауреата. Незадолго до службы в армии 
параллельно с работой на заводе, а затем в Рижском центральном клубе 
железнодорожников (аккомпаниатор балетной группы), стал учиться в музыкальной школе. 
В 1959 году В.П. Епифанова призвали в армию. После года службы в мотострелковых 
войсках его перевели в гарнизонный оркестр на ударные инструменты; здесь же он 
руководил художественной самодеятельностью. На последнем году службы Владимир 
Павлович сдал экстерном выпускные экзамены в музыкальной школе. После службы в 
армии он по семейным обстоятельствам переехал в Омск и в 1962 году поступил в 
музыкальное училище в класс Натальи Алексеевны Соколовой. На вступительных 
экзаменах оказалось, что абитуриент В.П. Епифанов играет лучше многих выпускников. 
Учебный процесс в жизни музыканта проходил одновременно с работой в музыкальной 
школе и в городском эстрадном оркестре (играл на саксофоне, гитаре и фортепиано). 
Училище Владимир Павлович окончил с отличием. 

В 1966 году, после завершения учёбы в училище, В.П. Епифанов поступил на заочное 
отделение Вильнюсской консерватории в класс Аберта Байки и одновременно стал 
работать в родном училище. В 1971 году Владимир Павлович с отличием окончил 
консерваторию и стал в Омске первым педагогом-аккордеонистом, получившим высшее 
образование. В 1970 году, обучаясь в консерватории, Владимир Павлович дал первый 
сольный концерт в городе Вильнюсе. Несмотря на то, что в Прибалтике исполнительство 
на аккордеоне было распространено, до В.П. Епифанова таких концертов, да ещё с 
программой классической музыки, не давал никто. Аккордеон считался инструментом, 
связанным с бытовой и эстрадной музыкой. В программе концерта В.П. Епифанова 
прозвучали произведения Баха, Чайкина, Болла, Репникова, Бартона, Холминова. 
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Успешно была начата им и педагогическая деятельность. Так, один из его первых 
учеников, И. Гербер, в 1968 году на зональном конкурсе в Свердловске занял III место. 
Далее, почти каждый год кто-либо из его учеников привозил в Омск диплом лауреата. 

Например, в 1977 году на зональном конкурсе в Свердловске – Б. Колесников и Л. 
Васильева поделили IIIместо; в 1981 год (там же) С. Шибеев занял II место; в 1987 году на 
региональном конкурсе в Новосибирске – О. Стрелч, II место; 1990 год (там же) – О. 
Неупокоев, III место; в 1991 году на Всероссийском конкурсе имени Андреева в 
Магнитогорске О. Неупокоев стал лауреатом III премии; в 1995 году на Всероссийском 
конкурсе среди музыкальных училищ в Белгороде М. Попов был удостоен I премии и др. 

За 40 лет работы в училище В.П. Епифанов выпустил более 100 аккордеонистов, 
большинство их которых окончили высшие музыкальные учебные заведения. Его 
воспитанников знают почти во всех профильных ВУЗах России: Екатеринбурге, 
Красноярске, Уфе, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке, 
Улан-Удэ, Барнауле, Донецке. Среди выпускников В.П. Епифанова: Игорь Гербер –
Заслуженный артист РФ, профессор Красноярской государственной академии музыки и 
театра; Геннадий Савков – лауреат международных конкурсов, доцент Литовской 
Академии музыки, участник международного квинтета аккордеонистов «Excelsior»; С.А. 
Шибеев – преподаватель Саранского музыкального училища, директор ДШИ №2; О.В. 
Неупокоев – лауреат международных конкурсов, директор Омского музыкального 
училища имени В.Я. Шебалина и многие другие. 

За долгую творческую деятельность Владимиром Павловичем сделано очень много 
переложений для аккордеона. Также он стал основоположником эстрадного ансамблевого 
исполнительства, в котором ведущая роль принадлежит аккордеону. Сам В.П. Епифанов 
долгое время был солистом такого коллектива. Эта музыкальная традиция жива в городе 
Омске и сейчас, что подтверждает активная концертная деятельность эстрадного ансамбля 
«Дилижанс», создателями которого являются заслуженные работники культуры РФ, 
лауреаты премии губернатора Омской области Александр и Лариса Саньковы; 
муниципального камерного ансамбля «Мюзет», солистами которого являются Владимир 
Плужник и Татьяна Степанова. Все они являются выпускниками класса Владимира 
Павловича Епифанова. 

Умер Владимир Павлович Епифанов в 2003 году, но память о нём, о его большом деле 
жива. Ежегодно в городе Омске проводятся концерты, образующие цикл «И вновь звучит 
аккордеон…», посвящённые этому уникальному музыканту и педагогу. 

© Ю.М. Кононов, 2015 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ  
МАГАЗИНА ДЕТСКИХ ИГРУШЕК 

 
Визуальный образ магазина – одна из ключевых частей, направленных на успешные 

продажи. Важно выделить возрастную, социальную категорию покупателей и 
основываться на их общей психологии. Образ магазина, выбор цветового решения, выбор 
освещения – в совокупности должны образовывать атмосферу, максимально комфортную и 
интересную для детей. Категорию «дети», можно условно разделить на три возрастные 
группы, в зависимости от их психологии восприятия окружающего мира[1]:  
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1-6 лет: ребенок в этом возрасте верит в сказки и во всем стремится увидеть чудо. Для 
него бесспорным фактом является существование «Деда Мороза», фей, гномов и других 
героев сказок и мультфильмов. Потому яркие цвета и необычные «волшебные» формы в 
дизайне магазина, для этой возрастной группы, играют ключевую роль.  

7-13 лет: ребенок в этом возрастном периоде стремится стать старше и показать всем, 
что «я уже взрослый», но в то же время, вера в мистику и магию у него еще остается. Так 
же, в этом возрасте дети начинают читать такие книги как романы-сказки Джона Толкина, 
Марка Твена, Клайва Стейплза Льюиса и т.д,  где история переплетается с магией. 

Девочкам нравятся принцессы и феи, мальчикам – рыцари круглого стола и волшебники, 
поэтому для этой возрастной группы будет весьма актуальна тема средневековых, 
эльфийских замков, красивого оружия «выкованного в пещерах гномов или в волшебных 
кузнях эльфов». Так же, в этом возрасте игра «окрашивается» социальными красками. 
Выдумываются тайные шифры, пароли, секретные карты, рукопожатия, организовываются 
тайные сообщества, лагеря, со своими убеждениями и принципами. То есть тема шпионов 
и супер-героев также актуальна. 

14-18 лет: в этом возрасте кажется, что уже «дети» совсем «не дети» и потребность в 
игрушках у них отпадает, но это не так. Актуальными остаются различные настольные 
игры, игры головоломки и т.д. Но дизайн магазина должен быть соответствующим, 
«взрослым», в стиле техно, нано-технологий, направлений субкультур и т.п. 

Также необходимо заметить, что за покупками дети приходят как одни, так и с 
родителями, то есть высота оборудования для магазина должна варьироваться от совсем 
низких (для детей небольшого роста), до вполне высоких, чтобы выбор игрушек взрослыми 
людьми был не таким затруднительным. И конечно сам товар должен быть разложен по 
категориям: на низкие полки стоит положить то, что ребенок может купить себе сам или 
принести родителям (небольшие по массе игрушки, детские  книжки и т.д), на высокие 
полки, соответственно, что-то большое и дорогое, что ребенок купить себе не в состоянии. 

Большинство людей склонны к оценке товаров и уровню цен по интерьеру и экстерьеру 
магазина. Поэтому важно создание образа магазина именно такого,  который будет выгоден 
для продаж, интересен для маленьких покупателей и их родителей, а атмосфера должна 
увлекать, чтобы хотелось остаться в магазине как можно дольше. Поскольку первое 
впечатление формируется при виде входной группы, ее оформление играет не последнюю 
роль в образе магазина, входная группа должна «зазывать» покупателя интересным 
дизайном и товарами, выставленными в витринах. 

Исходя из выделенных трех возрастных категорий детей, было принято решение 
разделить средовое пространство на три функциональные зоны  (рисунок 1), чтобы каждая 
часть соответствовала эргономическим и психологическим параметрам определенного 
возраста[2]:  

 

 
Рисунок 1 – Функциональное зонирование пространства 
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1-я зона магазина предназначена для детей дошкольников (1-6 лет). Художественным 
образом здесь являются сказки и мультфильмы. Для этой зоны характерно обилие ярких 
красок: небесно-синий, зеленый, желтый и т.д. Мягкие, лаконичные формы оборудования, 
напоминающие сказочные домики гномов, волшебные растения. В этом отделе магазина 
будут продаваться игрушки, развивающие мелкую моторику, мягкие игрушки, простые 
конструкторы и т.д. 

2-я зона магазина – для возрастной группы «младшие школьники» (7-13 лет). 
Художественный образ – мистическое средневековье. В этой части магазина словно 
попадешь «во временной виток» и возвращаешься в прошлое: во времена доблестных 
рыцарей, прекрасных принцесс, великих волшебников, мистических животных, звона 
мечей и трепетание тетивы. Макеты орудий того времени и оборудование, своим образом 
напоминающее прекрасные средневековые замки, создают это состояние и помогают 
разыграться воображению. Для этого отдела будут актуальны такие игрушки, как сложные 
конструкторы, настольные игры, наборы для подвижных игр и игр на улице. 

В 3-ей зоне магазина, для старших школьников (14-18 лет), художественным образом 
является тема «Город будущего». В этой части происходит столкновение двух времен: 
настоящего и будущего. Оборудование имеет облик выдуманных высокотехнологичных 
изобретений будущего. Преобладают округлые формы и цвет «Металлик». В этом отделе 
будут продаваться развивающие игры, головоломки, настольные игры. 

Таким образом, создавая образ магазина, необходимо определить возраст основной 
потребительской аудитории и основываться на их общей психологии и антропометрии, т.к. 
то, что нравится и нужно маленьким детям, будет уже не интересно подросткам и 
взрослым. Кроме этого, функциональное распределение зон является важной частью 
создания магазина, особенно магазина для детей, так как их эргономика и мировосприятие 
меняется с биологическим взрослением. 
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РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННОГ ОБРАЗА ДЛЯ СРЕДОВОГО 
НАПОЛНЕНИЯ МАГАЗИНА ЧАЯ 

 
На сегодняшний день существует множество магазинов без определенного стиля и 

образа. В связи с этим покупатель заказывает все в интернет-магазинах, так как не хочет 
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терять время на унылые, скучные магазины.  Таким образом, актуальным является 
разработка элементов предметного наполнения магазина с определенным образом. 

Разработка образа является неотъемлемой частью торговой зоны. На формирование 
образа магазина влияют следующие параметры: название магазина, внутренний комфорт и 
атмосфера, оригинальный дизайн и правильно подобранные цвета, материалы, торговое 
наполнение.  

Чаще торговое наполнение используется стандартное, без какого–либо особенного стиля, 
что и делает магазины однообразными – это и является актуальной проблемой. В связи с 
этим для каждого определенного направления следует подбирать свой стиль и образ. На 
сегодняшний день существует большое количество разнообразной мебели, которая имеет 
стиль и эстетически выразительна, но она подходит не под каждую торговую среду. 

В ходе курсовой работы была предложена разработка торгового наполнения для 
магазина чая. За основу художественного образа было предложено взять сказку Льюиса 
Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». Данная книга была выбрана путем ассоциаций. События 
происходят в Англии в конце 19 века, где одной из главных традиций является «Five o’clock 
tea» - вечернее чаепитие. В связи с этим появляется видимый контраст между английским 
классическим стилем и сказочностью, экзотичностью выбранного направления. Таким 
образом, при формообразовании может быть использовано сказочное оформление и 
оборудование в классическом стиле, или же наоборот, сдержанные цвета стен, пола и 
элементы наполнения необычных силуэтов, которые придают некую сказку и 
фантастичность. Данный художественный образ является наилучшим выбором, так как он 
необычный.  В задачи проектирования входила разработка элементов наполнения среды, 
которые могли бы вписаться в любое торговое пространство. Таким образом, среда здесь 
является условной. Выбранный художественный образ соответствует этим требованиям. 
Отличительной чертой является искривленная форма оборудования, плавные, лаконичные 
изгибы, необычные силуэты. Наиболее подробно необычное сочетание классики и сказки 
можно рассмотреть на некоторых объектах, например, таких как кресло.. На рисунке 1 
представлено кресло синего цвета, так как холодные оттенки производят расслабляющий 
эффект, так же это благородный цвет, который является одним из главных цветов Англии и 
символизирующий доброту, верность и постоянство [2]. 

 
 

 
Рисунок 1 – Кресло 

(студенческая работа П.В Фефиловой под руководством Е. В. Овчинниковой) 
 

 Фигурная спинка с плавными, легкими линиями и переходами, придает креслу 
декоративность, которая является главным стилем замков. Подлокотники выполнены в 
английском классическом стиле, который так же является символом аристократии [1]. 
Совмещение таких разных элементов было выбрано по причине того, что декоративность 
придает массивность, когда как классика – это легкость и сдержанность, в связи с этим 
кресло приобретает необычность и сказочность. Сказка также подчеркивается витражом с 
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растительным рисунком, который так же считается отличительной чертой английской 
классики [3]. На витраже представлено стилизованное чайное дерево, в котором 
используются синий и зеленый цвета. Витраж с внутренней стороны подсвечивается, 
образуя дорожку света. 

Витраж так же используется на входной конструкции магазина, которую можно увидеть 
на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Входная конструкция 

(студенческая работа П.В Фефиловой под руководством Е. В. Овчинниковой) 
 

Форма входной группы символизирует луч света, исходящий из лампы. В связи с этим 
она имеет прямую трапециевидную форму.  

Дверное полотно, выполненное в виде двух вращающихся элементов, символизирует 
«портал» в мир зазеркалья. В центре дверь имеет форму кегли, окруженной витражом. На 
витраже представлен растительный орнамент с чайными элементами, такими как чайничек, 
кружка, растения и т.д.  Шахматная доска при входе – ассоциируется с миром, в который 
попала Алиса. Таким образом, входная группа является полным отражением мира, в 
который попадает потребитель. 

Исходя из вышеизложенного, разработка художественного образа является главной 
задачей дизайнера при проектировании торгового наполнения. Требуется тщательный 
анализ выбранного стиля или художественного образа, которые позволят сделать предметы 
необычными и отражающими концепцию выбранного направления.   
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С начала 2000-х годов, впервые в истории Земли в городах стало проживать более 50% 

жителей планеты, а к 2030 году число горожан может в два раза превысить численность 
сельских жителей. Несмотря на то, что города как места сосредоточения основной массы 
жителей Земли призваны удовлетворять их потребности и обеспечивать высокое, 
экологически обоснованное качество среды, именно они стали центрами возникновения 
основных экологических проблем. 

Растущие города, поглощая пригодные для сельского хозяйства земли, превращаются в 
гигантские мегалополисы и урбанизированные ареалы. Данные поселения слабо 
приспособлены к созданию необходимых для человека условий проживания (чистый 
воздух и вода, озеленение, достаточная инсоляция, время солнечного облучения, 
отсутствие шума, небольшая плотность населения) [1].  

Для обеспечения экологичной городской среды необходим синтез принципов 
прикладной экологии, архитектурно-строительной экологии, экологической 
инфраструктуры, экологической индустрии и экологической культуры. Важнейшую часть 
природного потенциала любого региона составляют также рекреационные ресурсы, как 
сложная управляемая и частично самоуправляемая система.[4]  

Создание здоровой городской среды невозможно без экологизации всей деятельности 
человека: энергетики, индустрии, транспорта, без привития экологической культуры всем 
участникам процесса создания городской среды: жителям, руководству города, инвесторам, 
проектировщикам и строителям. [5] 

Специальные исследования кризисного состояния городов показывают нам, что за три – 
четыре века многие города из небольших поселений превратились в мегалополисы с 
населением до 10 млн. чел. Урбоэкологические проблемы больших городов до сих пор не 
решены и проблемы стабилизации роста городов исключительно актуальны. 

Проведя структурный анализ связи пространственной организации города 
ознакомимся с особенностями природной и планировочной ситуации на примерах ряда 
столичных городов выдающихся стран, таких как Берлин, Рим, Стокгольм и 
Копенгаген. 

Столица федеративной республики Германии Берлин, расположившийся на 
водоразделе рек Эльбы и Одера, имеет сравнительно спокойный рельеф; территория 
которого пересечена рекой Шпрея. За счет организации проведения комплексных 
мероприятий по обводнению территории, ландшафт города очень обогащен, благодаря 
чему город как бы включен в «оправу» лесов, озер и каналов. Объединение Берлина, долгое 
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время разделенного стеной на две изолированно развивавшиеся части, послужило 
решением сложной задачи развития двухъядерного центра города: восточного ядра с 
исторической застройкой и западного ядра. У стыка этих двух частей города 
сформировался правительственный и деловой центр германской столицы. В настоящее 
время жилая застройка развивается вдоль кольцевых магистралей и в городах-спутниках. 

Если рассматривать территориально планировочные решения столицы Италии город 
Рим, то для него характерна гармоничное размещение  на улицах и площадях четырех 
городов: античный Рим с Колизеем, Пантеоном, триумфальными арками, руинами 
императорских форумов, терм; барочный и ренессансный Рим эпохи Возрождения с 
соборами, дворцами, площадями, фонтанами; Рим конца XIX — начала XX вв. с 
монументальной застройкой в стиле модерн и эклектики; современный Рим с новыми 
кварталами деловых и жилых зданий, высотными строениями из стекла, алюминия, бетона, 
в том числе район УЭР — «универсальной экспозиции Рима» — в южной части города. 

Природная среда Стокгольма достаточно своеобразна. Острова, озера, скалы, леса — 
разнообразное, возможно сложное с точки зрения планировочной организации, но очень 
эффектное окружение города. Шведские проектировщики виртуозно вписывают город в 
этот сложный и удивительно живописный ландшафт, развивая двухмиллионный город в 
виде автономных, комплексно застроенных жилых районов, связанных линиями метро с 
центром города.  

Копенгаген — это ядро большой конурбации, складывающейся на обоих берегах 
пролива Эресунн и включающей не только агломерацию Копенгагена, но и агломерацию 
Мальме на противоположном шведском берегу пролива. Историческое ядро города — 
остров Слотсхольмен, вокруг которого сложилась старейшая часть города с дугообразными 
улицами, упирающимися в набережные пролива, оставшимися от средневекового 
кольцевого плана города. Большой Копенгаген развивается по «пальцеобразному плану» на 
запад от пролива вглубь острова Зеландия в виде ладони с распростертыми пальцами, в 
промежутках между которыми сохраняются зеленые клинья. Город развивался в сторону 
пролива Эресунн и в его застройку постепенно включился остров Амагер. В настоящее 
время транспортные и инженерные системы тесно связывают агломерации Копенгагена и 
Мальме в единое целое [2].  

При изучении пространственной организации вышеописанных городов с учетом 
специфики их природной среды и планировочной структуры, мы осознаем всю важность и 
необходимость учета архитектурно строительной экологии, с ее особенностями 
взаимодействия природной и застроенной сред, разработки способов достижения 
экологического равновесия, сохранение исторического наследия, этнических особенностей 
архитектуры, учета требований сенсорной экологии, что в свою очередь способствует росту 
и развитию экологичной, здоровой городской среды[3]. 

Архитектурно-строительная среда здорового города должна слагаться из архитектурно 
выразительных, экологически и экономически эффективных, прочных и долговечных 
зданий и инженерных сооружений, органично сочетаемых с природными формами 
(вписанных в природную среду) и не только создающих предпосылки для активной 
деятельности и отдыха человека, но и положительно воздействующих на человека, как 
социально-биологическое существо [1]. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Тенденции развития современных теорий и практик управления в постмодерном  

научном пространстве представляют собой пеструю палитру локализованных на разных 
фундаментальных основаниях и сформированных по произвольному выбору 
исследователей систем взглядов, идей, парадигм. Управленческая деятельность изучается с 
различных научных позиций, при этом ведущими являются социологическая, 
политологическая, юридическая; психологические проблемы рассматриваются в 
перспективе решения организационных, правовых, властных и других проблем. 
Психологическое изучение управленческой деятельности объективно ограничено в своих 
исследовательских задачах самим предметом: психическую структуру личности в отличие 
от организационных, властных, правовых структур изучать сложнее в силу неочевидности, 
«непроявленности» ее внутреннего содержания. Как пишет современный специалист в 
области решения психологических проблем в деловой сфере, «как правило, кажется, что 
проблемой является сама внешняя ситуация, но чаще корнем проблемы является 
внутренняя проблемная ситуация: ваше собственное проблемное мышление или 
проблемное душевное состояние».[1, с.107] 

Многочисленные исследования в ХХ веке, - в основном американских психологов, - в 
прикладных областях психологии показывают актуальность рассмотрения проблем 
управленческой деятельности именно с позиций психологической оценки решения данных 
проблем. 

Осуществление управленческой деятельности, имея целью обеспечение стабильного 
функционирования организации (структурами, технологиями), не может не учитывать 
психологическую реальность главного организационного ресурса – человеческого, хотя на 
практике мы встречаем почти повсеместное его игнорирование («главное – результат, а с 
«психологией» разбирайтесь сами»), но «законы управления, как и законы природы, 
действуют даже тогда, когда они не осознаются». [2, с. 44] 

Под «психологическими проблемами» мы будем понимать душевные (психические) 
состояния человека, характеризуемые как нерешенные противоречия между поступками и 
определяющими их мотивами. Осознание психологических проблем (прежде всего их 
определение и формулирование) в процессе управленческой деятельности и отдельными 
личностями, и окружающими людьми, важно потому, что отсутствие их осознания, или 
неверное формулирование, не дают возможности их разрешения, что в целом негативно 
отражается на эффективности управленческой деятельности по достижению поставленных 
целей организации. Разрешение психологических проблем самой личностью – это 
отдельный предмет исследования, мы же хотим подчеркнуть важность определенных 
закономерностей исследуемой темы в прикладном аспекте: какие именно психологические 
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проблемы личности и каким образом присутствуют в управленческой деятельности и как 
возможно их решать. 

Основой систематизации психологических проблем служит психологическая структура 
личности, разработанная основателями  личностно-деятельностного подхода А.Н. 
Леонтьевым и С.Л. Рубинштейном. [3, с. 474-482] Обобщенно психологическую структуру 
личности можно представить как совокупность «общечеловеческих» (биологических) 
характеристик личности, социальнообусловленных ее свойств и индивидуальных качеств. 
Следовательно, основные психологические проблемы можно разделить по трем группам: 
«биологические», «социальные» и «индивидуальные». К первой группе относятся – 
психологические проблемы восприятия (перцепции), мышления (сознания), эмоций; ко 
второй группе относятся – психологические проблемы группового взаимодействия, 
конфликтности, власти и лидерства; к третьей группе относятся – коммуникативные, 
рефлексивные, мотивационные, организационные психологические проблемы. 

Психологические проблемы восприятия (перцепции) в управленческой деятельности 
необходимо рассматривать с обоюдных позиций – с позиций управляющего (руководителя) 
и управляемого. С позиции руководителя главной психологической проблемой является 
восприятие им мнения подчиненных о нем, как руководителе; с позиции управляемых  
главной психологической проблемой является оценка восприятия руководителем их 
поведения и личности в целом. Общими чертами для обеих позиций являются: 
несовпадение оценок восприятия, перенесение оценки части характеристик индивида в 
целом на личность оцениваемого, завышение/занижение оценки, недостаток/ 
перегруженность информацией в процессе взаимодействия. 

Психологические проблемы мышления проявляются «только в тех случаях, когда 
субъект сталкивается с новой ситуацией, где недостаточно просто воспроизвести готовое 
стереотипное действие». [3, с. 401] В этой сфере психологические проблемы связаны с 
переживанием мнимой или действительной  невозможности осуществления основных 
логических операций – анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования, а также в 
целом совершенствовать и использовать интеллект.  

В отличии от психологических проблем мышления, которые сложно поддаются 
идентификации, эмоциональные проблемы в силу  самой их природы («выплескиваться 
наружу») играют ведущую роль в процессах как индивидуальной, так и групповой 
жизнедеятельности. Конечно, индивидуальные проявления эмоций бесконечно 
разнообразны, но мы учитываем лишь те, которые возникают в процессе управленческой 
деятельности, к ним относим психологические проблемы стрессовых состояний, состояний 
монотонии, а также состояний психического пресыщения/ «эмоционального выгорания».  

Психологические проблемы, относящиеся ко второй группе классификации, 
представляют другой уровень существования: они инициируются извне индивида и, 
«накладываясь» на проблемы первой группы, представляют для индивида проблемы, 
которые он представляет себе как «непонятные», «неразрешимые». Роль руководителя в 
управлении ими возрастает. К таким проблемам группового взаимодействия мы относим 
проблемы адаптации индивида в группе, стремления к лидерству, распределения властных 
ролей, конформизма/нонконформизма. 

Стремление индивида к личностному и профессиональному росту в организации 
приводит к осознанию необходимости изменений в его психических состояниях и 
поведении, что переводит проблемы в иную плоскость их формулирования и решения. На 
этом уровне одновременно и главными психологическими проблемами и способами их 
решения являются коммуникативные способности и навыки индивида. Это касается и 
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процессов мотивации и рефлексии – их интенсивность зависит от дискурсивной 
организации управленческой деятельности. 

Общей стратегией в разрешении психологических проблем в управленческой 
деятельности является модель «принятие управленческих решений». Вначале необходимо 
оценить характер отклонения проблем от нормального функционирования и связать, в 
целом, с эффективностью/неэффективностью управленческой деятельности. При этом надо 
помнить, что отклонение от нормы позволяет только указать на наличие проблемы, но не 
описать ее причины – факторы, обусловившие возникновение этой проблемы. Субъект 
управленческой деятельности (руководитель) должен учитывать эту разницу – между 
знанием психологических проблем сотрудников и знанием причин их вызывающих. 
Анализ проблем позволяет выделить среди ряда различных причин наиболее важные и 
именно на них направить усилия в первую очередь. Руководитель не может решать 
внутриличностные психологические проблемы, но те, которые связаны с результатами 
деятельности сотрудников, он обязан решать. Далее необходимо сформировать некоторые 
предложения (комплекс мероприятий), направленных на практическое решение 
психологических проблем сотрудников. Это могут быть традиционные для организации 
мероприятия – организация курсов повышения квалификации, внедрение системы 
поощрений, адаптационные программы, спортивные, благотворительные, экскурсии и т.п., 
но бОльшую пользу могут принести современные способы преодоления психологических 
проблем – тренинги, семинары, коучинг, консультативная помощь по разрешению 
определенного вида проблем. Тренинговый подход к разрешению психологических 
проблем позволяет избежать серьезного недостатка традиционных мероприятий, их 
недостаточную конкретность в выборе способов воздействия, а также целей и критериев их 
достижения. Коучинг, в отличие от тренинга, позволяет разрешать именно индивидуальные 
психологические проблемы на долгосрочную перспективу, так как его направленность 
определяется воздействиями на мотивационную сферу личности через раскрытие ее 
потенциала. Увлечение коучингом может приводить к появлению наспех обученных 
тренеров, так называемых «коучей», которые не оправдывают ожиданий тех, кому 
предлагают его провести, так как «слишком часто они не в полной мере осознают те тесно 
связанные с высокой эффективностью психологические принципы, на которых 
основывается коучинг.  Без этого осознания прохождение этапов коучинга или 
использование применяемых в нем методик (например, эффективных вопросов) не даст 
ожидаемых результатов».[4, с.12] 

В конечном счете эффективность принятого решения определяется степенью его 
реализации. Даже самые целесообразные и оптимальные решения сами по себе не смогут 
обеспечить достижение целей управленческой деятельности, если не будет проделана 
соответствующая организаторская работа по созданию необходимых условий для их 
воплощения в жизнь, что достигается ее непрерывностью и повседневностью. От умения 
субъекта управления решать психологические проблемы и преодолевать возникающие 
трудности в значительной мере зависят эффективность его управленческой деятельности, 
степень достижения конечных результатов и психологическое здоровье подчиненных. 
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СУГГЕСТОПЕДИЯ И ИНТЕНСИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ  
 

В 60-х годах в Софии в Институте специализации и усовершенствования врачей (ИСУЛ) 
болгарским ученым-психотерапевтом Георгием Лозановым был разработан абсолютно 
уникальный метод изучения иностранных языков. Основной целью метода было, используя 
средства суггестивного воздействия, снять комплексы и барьеры у людей, изучающих 
иностранный язык и дальше, введя их в состояние физической релаксации и умственной 
сосредоточенности, добиться эффекта гипермнезии (т.е. сверхзапоминания). В ходе 
эксперимента Г. Лозанову удалось добиться того, чтобы 1000 слов на французском языке 
были выучены за один день. 

 По убеждению ученого, люди используют от 5 до 10 % возможностей мозга, а используя 
его метод эти цифры могли бы увеличится в 3-5 раз, по сравнению с традиционными 
методами обучения. [1] 

Такая форма суггестии получила название «суггестопедия»  (от лат. suggestio внушение, 
намек + греч. paideia обучение)., т.е. использование методов внушения в  обучении. До 
этого методы суггестии в Советском Союзе и странах Восточной Европы активно 
применялись в медицине.  

Хотя в данном методе и не используется прямой гипноз, он вызвал и продолжает 
вызывать массу критики, так как оказывает субсенсорную стимуляцию и вызывает 
неосознаваемую психическую активность.   

Так, у метода появилось много оппонентов с одной стороны, с другой, были проведены 
экспериментальные исследования (D.Schuster, L.Dhority, Г.А. Китайгородская, 
И.Ю.Шехтер и др.), в ходе которых была доказана его практическая ценность.  

Появилось множество модификаций метода суггестопедии как в России, так и за 
рубежом. 

Метод Д.Шустера (D. Schuster) в Америке получил название «Метод суггестивно-
ускоренного обучения» (Suggestive-Accelerative Learning Techniques, SALT); метод Л. 
Дорити (L. Dhority) стал известен, как «Метод изучение через креативное обучение» 
(Acquisition through Creative Teaching, The ACT Approach). [2, с.3] 

В России в конце 70-х появилось сразу несколько методов, в основу которых легли 
основные принципы активизации резервных возможностей Г Лозанова: метод активизации 
возможностей личности и коллектива (Г.А. Китайгородская), эмоционально-смысловой 
метод (И.Ю.Шехтер), суггестокибернетический интегральный метод (В.В. Петрусинский), 
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метод ускоренного обучения взрослых (Л.Ш. Гегечкори), метод погружения (А.С. 
Плесневич). [3, с. 25] 

В методе активизации резервных возможностей личности учащегося, Г.А. 
Китайгородская использовала психологические теории и исследования советских 
психологов: идеи личностно-значимой деятельности ( А.Н. Леонтьев), коллективного 
взаимодействия (Л.С. Выготский), принцип поэтапного формирования речевых действий ( 
П.Я. Гальперин, М.М. Гохлернер, Г.В. Ейгер, Т.В. Рябова, И.И. Ильясов). Г.А. 
Китайгородская вот уже на протяжении многих лет проводит научные исследования и 
совершенствует свой уникальный метод, дополняя его полученными данными из областей 
педагогической психологии, психофизиологии, социальной психологии, педагогики. [4, 
с.223], [5, c. 249], [6, C.12] 

Эмоционально- смысловой метод И.Ю. Шехтера также заслуживает особого внимания. 
Автор придает особое значение возникновению личностных смыслов в процессе ролевой 
игры. 

Все перечисленные методы уникальны. Каждый их них научно обоснован и эффективен, 
что экспериментально доказано, но для всех характерны общие составляющие, так как 
базируются они на принципах суггестопедии:  

1) Максимальная активизация учащихся в ходе занятий (максимальная включенность в 
форме ролевых игр, этюдов) 

2) Мобилизация скрытых психических резервов личности, что способствует 
сверхзапоминанию. 

3) Воздействие на подсознание. 
Активное суггестопедическое обучение ведется с элементами релаксации, игры и 

внушения и снимается давление в форме оценки. 
К суггестивным средствам воздействия относятся:  
1) Безусловный авторитет преподавателя, что способствует неосознанному увеличению 

восприимчивости к информации. 
2) Инфантилизация, с целью создания на уроке атмосферы полного доверия и 

ослабления критичности. Одним из средств достижения данного состояния является 
ролевая игра. 

3) Двуплановость (использование жестов, мимики, интонации, ритма, особой манеры 
говорить), посредством которой достигается воздействие на мало задействованную в 
традиционном обучении, правую долю мозга. 

4) Концертная псевдопассивность, состояние, которое возникает у учеников на этапе 
предъявления нового материала и вызывает гипермнезию, т.е. сверхзапоминание, 
сопровождающееся состоянием отдыха. Г.Лозанов доказал экспериментально, что 
сверхзапоминание происходит не в состоянии мышечной релаксации, гипноза или даже 
сна, а в состоянии спокойного доверия к предъявляемой суггестивной программе, как во 
время концерта. 

В суггестопедии внимание обучающихся переключается с запоминания 
(информационных единиц) и формирования навыков на умения и коммуникативный акт.  

Несомненно, метод Георгия Лозанова и методы интенсивного обучения не являются 
уникальными, так как их цель – эффективное овладение иностранным языком в сжатые 
сроки и в определенных, специально созданных для этого условиях, но мы не можем не 
использовать элементы данного метода и его эффективных модификаций в любой 
образовательной среде: в школе, в вузах, в языковых центрах и т.д.  
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ И ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ 
 

Актуальность исследования социально-психологической адаптации первокурсников 
обусловлена ее влиянием на успешность обучения в вузе и включенность в студенческую 
жизнь. Изучению адаптации первокурсников посвящено много научных работ. Авторы 
сходятся во мнении, что это сложное многофакторное явление, однако выделяют 
различные его составляющие. Существует разделение субъективного и объективного 
критериев успешности адаптации. Субъективный критерий определяется как степень 
осознанной или неосознанной удовлетворенности человека различными аспектами 
жизнедеятельности и самим собой. В качестве объективного критерия рассматривают 
эффективность деятельности [2]. 

В психологической адаптации студентов различают следующие виды: адаптацию к 
условиям учебной деятельности (приспособление к новым формам преподавания, контроля 
и усвоения знаний, к иному режиму труда и отдыха, самостоятельному образу жизни); 
адаптацию к группе (включение в коллектив сокурсников, усвоение его правил, традиций); 
адаптацию к будущей профессии (усвоение профессиональных знаний, умений и навыков, 
качеств) [1]. 
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К факторам, способствующим адаптации, относятся осмысленность жизни, низкая 
агрессивность и тревожность, устойчивое положительное отношение к окружающей 
действительности, субъективное чувство удовлетворенности социальными отношениями, 
трудом, жизнью. К факторам, препятствующим адаптации, можно отнести трудности в 
общении, сложные взаимоотношения в новом коллективе, переживания [3]. 

Проведенное пилотажное исследование социально-психологической адаптации 
первокурсников Национального минерально-сырьевого университета «Горный» позволило 
выявить некоторые особенности этого феномена. Способствует адаптации первокурсников, 
по мнению опрошенных, следующее: взаимодействие с преподавателями (30%), 
взаимодействие с одногруппниками (20%), совместные университетские мероприятия 
(20%), университетская атмосфера (13,3%), необходимая информация (10%), интерес 
студентов (3,3%). В качестве факторов, мешающих адаптации первокурсников, 
опрошенными были выделены следующие: личностные особенности студентов, 
мешающие установлению взаимоотношений (40%), произошедшие изменения (23,3%), 
организационные моменты (13,3%), отношение старшекурсников (10%), новые требования 
(10%). 16,6% опрошенных отметили, что адаптации первокурсников ничего не мешает. 
Тревогу или напряжение у первокурсников вызывают следующие ситуации: учебные 
требования (сессия, курсовые работы, рефераты) (50%), недостаточное количество 
информации (13,3%), организационные моменты (в основном очереди) (6,6%), публичные 
выступления (3,3%), нехватка времени (3,3%). 26,6% опрошенных студентов отметили, что 
в процессе учебы у них ничего не вызывает тревогу или напряжение. 

Были обнаружены различия в группах с высокой и низкой адаптацией по методике 
диагностики социально-психологической адаптации К. Роджера и Р. Даймонда. У 
студентов с высоким показателем адаптации выше балл при поступлении в университет 
(В=236; Н=200,6; t=2,96; p≤0,01). На уровне статистической тенденции было обнаружено 
следующее: студенты с высоким показателем адаптации ожидают от обучения в 
университете получение качественного образования (В=83,33%; Н=42,86%), в то время как 
студенты с низким уровнем адаптации ожидают от учебы, что она будет интересная 
(28,57%) или сложная (28,57%); студенты с низким уровнем адаптации в качестве фактора, 
способствующего адаптации чаще отмечают взаимоотношения в своей учебной группе 
(В=0%; Н=25%). 

Корреляционый анализ показал наличие следующих взаимосвязей: прямой взаимосвязи 
среднего балла и интернальности (r=0,55; p≤0,01), обратной взаимосвязи среднего балла и 
эскапизма (r=-0,55; p≤0,01), обратной взаимосвязи удовлетворенности учебой и наличия 
тревожащих ситуаций в учебном процессе (r=-0,41; p≤0,05), прямой взаимосвязи 
самооценки социального статуса и принятия других (r=0,45; p≤0,05), на уровне 
статистической тенденции прямой взаимосвязи самопринятия и наличия тревожащих 
ситуаций в учебном процессе (r=0,36; p=0,08).  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 
Высокий уровень адаптации связан с осознанным подходом к обучению, 
целеустремленностью и высокими результатами школьного обучения, которые, в свою 
очередь, взаимосвязаны с внутренним контролем над событиями в жизни и отсутствием 
ухода от решения проблем. 

Наличие тревожащих ситуаций и напряжения в учебном процессе взаимосвязано с 
неудовлетворенностью учебой в университете и низким уровнем самопринятия. Низкая 
самооценка и самокритика может приводить к неудовлетворенности не только собой, но и 
всем окружающем, что в итоге негативно влияет на адаптацию в новых условиях учебного 
процесса. 
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ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 

СКЛОННОСТИ К РИСКОВАННОМУ ПОВЕДЕНИЮ, СВЯЗАННОМУ СО 
ЗДОРОВЬЕМ 

 
Актуальность исследования рискованного поведения обусловлена его высокой 

распространенностью, особенно среди молодежи. На данный момент не существует 
единого общепринятого понимания рискованного поведения. В данной работе понималось, 
что рискованное поведение повышает вероятность возникновения негативных последствий 
для здоровья. Употребление наркотиков и алкоголя, беспорядочные сексуальные связи 
приводят к негативным социальным последствиям и способствуют распространению ВИЧ-
инфекции. В связи с тенденцией распространения рискованного поведения при разработке 
эффективной профилактики необходимо учитывать факторы, способствующие и 
препятствующие его возникновению.  

Объект исследования: 437 человек в возрасте от 15 до 35 лет,  которые были разделены 
на 3 эмпирические группы в зависимости от свойственного им вида рискованного 
поведения: употребляющие наркотики, часто употребляющие алкоголь, практикующие 
рискованное сексуальное поведение. Соответственно, по отношению к каждой группе были 
выделены 3 контрольные группы. 

В результате анализа имплицитных представлений о рискованном поведении с помощью 
таблиц сопряженности было обнаружено, что лица из эмпирических групп понимают его 
как поведение, отличающееся от общественно принятых норм, ставящее под угрозу 
привычные ценности, раскованное, привлекающее внимание. 

В результате сравнительного анализа оценки опасности для здоровья рискованного 
поведения было обнаружено, что респонденты недооценивают опасность именно того вида 
рискованного поведения, который им в наибольшей мере свойственен. Опасность 
употребления наркотиков недооценивается всеми респондентами с любым видом 
рискованного поведения. 

В результате анализа имплицитных представлений о ценностях было обнаружено, что 
лицам, склонным к рискованному поведению, свойственно обесценивание жизни и любви, 
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доминирование биологических потребностей над экзистенциальными. В их ответах реже 
прослеживаются категории имплицитных представлений, соотносимых со стремлениями к 
целям и поиском смысла жизни. Следует отметить, что для респондентов, употребляющих 
наркотики, в меньшей мере, чем для лиц, склонным к другим видам рискованного 
поведения, значимы экзистенциальные ценности. 

У лиц, склонных к рискованному поведению и не склонных, разное понимание 
зависимости и независимости. У испытуемых, употребляющих наркотики, нет понимания 
того, что пристрастие к наркотикам оказывает пагубное влияние, и зависимость в основном 
они понимают как материальную: финансовую или от каких-либо веществ, например, 
наркотиков.  Респонденты же из контрольной группы осознают, что зависимость является 
ограничением возможных действий и является нежелательной составляющей жизни. 

При анализе мотивации к рискованному и нерискованному поведению было 
установлено, что респонденты из всех эмпирических групп мотивируют свое поведение 
тем, что считают его привлекательным и желательным, не собираясь от него отказываться. 
Желание так поступать настолько велико, что не сдерживается ни опасениями за здоровье, 
ни возможными уговорами близких людей или значимостью отношений с ними. 

Осознание опасности для здоровья и ненужности употребления наркотиков является 
самым частым объяснением неупотребления, но не самым эффективным. Ни разу 
наркотики не употребляли только те, кто считает, что это «плохо», «недостойно», это «уход 
от проблем», для кого «важна независимость», а также те, кому просто не представился 
случай их попробовать или наркотики слишком дорого стоят. Когда человек не 
представляет, что его поведение может нанести вред здоровью, то удержать от такого 
поведения могут только устойчивые морально-нравственные установки и соответствующая 
система ценностей. 

Было также обнаружено, что мужчины более склонны к рискованному поведению. В 
нем они видят меньшую опасность для здоровья и в меньшей степени учитывают 
негативные последствия.  

Испытуемые, склонные к рискованному поведению, чаще отмечают, что их 
родственники и представители ближайшего окружения также склонны к рискованному 
поведению. 

Таким образом, можно выделить две группы факторов, препятствующих рискованному 
поведению. 

1. Внутренние, к которым относятся морально-нравственные установки; значимость 
экзистенциальных ценностей: любви, жизни, потребности в самоактуализации и поиске 
смысла жизни, понимание независимости как  ответственности за свободу и способности 
не привязываться к чему-либо или кому-либо так, чтобы это ограничивало свободу и не 
было жизненно необходимым; осознание рискованного поведения как опасного для самого 
человека и для окружающих, уважительное отношение к себе. 

 2. Внешние (удерживают от рискованного поведения в случае отсутствия внутренних): 
отсутствие рискованного поведения у друзей и родственников; социально-
демографические особенности; информированность о негативных последствиях 
рискованного поведения; недоступность психоактивных веществ. 

© В.В. Шарок, 2015 
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REFORM 
 

In the conditions of carrying out administrative reform the questions of public administration 
improvement and professional and ethical bases of activity of public civil servants are considered to 
be fundamental [1]. 

The profession of the public civil servant assumes continuous communication and interaction 
with people, solving of citizen’s problems, sociability, patience, diligence and resistance to stress. 

Following qualities generally act as professional and ethical bases of the public civil service [2]: 
– professional duty; 
– professional advantage; 
– professional honor; 
– professional justice; 
– professional humanity; 
– professional optimism; 
– principles of service: legality, openness, etc. 
The professional duty represents the moral duty of the person to society and other people which 

is carried out according to moral standards, principles and rules. A key sign of a duty is its certainty.  
By fulfilling a duty the person solves a moral problem for himself, overcomes something in 
himself, in people around and in circumstances. 

Such concepts as «professional honor» and «professional advantage» also belong to ethical 
bases. The concept «professional honor» represents the importance of any profession for the 
society. Awareness of this importance is very significant for public servants and makes a basis of 
professional advantage and self-development. 

Professional honor and professional advantage, mutually supplementing each other, help to 
support a certain, rather high level of moral, in the sphere of the public and municipal service. 
Professional honor and professional dignity of the public civil servant are expressed in their 
decisions and various actions [2]. 

The professional ethics of the public civil servant includes also concept of «professional justice». 
Employees need to use many efforts to investigate this or that situation or circumstance. Also, 
justice is important in the relations with colleagues. Double or even threefold standards in 
estimating of «us» and «others», convenient and inconvenient people, destroy moral consciousness, 
and moral and psychological climate of collective.  

Taking into account the fact that communication with the specific person makes the most part of 
working hours of the majority public servants, it is impossible to ignore such concept of 
professional moral as «a professional tact». 
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The principle of «professional humanity» lies in the base of professional ethics of the public civil 
servant, i.e. respect for each human, understanding of people’s behavior. This principle also is one 
the most important in work of public servants as they constantly have to face people, communicate 
with them and solve their problems. 

The principle of «humanity» is strongly associated with the principle of «professional 
optimism».  Obviously, it isn't simple for public servant to carry out his duties without belief that 
his efforts and work are both accepted, and that the decisions, which are carried out by official 
policy of the state, are made to strengthen the democracy, legality, law and order. This belief 
ennobles and helps to develop the «good» in the person [2]. 

Thus, it is possible to tell that professional and ethical bases of activity of the public civil servants 
in the conditions of carrying out administrative reform include the principles which reflect a basis 
of activity of public servants in general.  

All these principles are important and significant and they have to be observed and improved for 
more effective work of public civil servants. 
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BUSINESS HONOR OF STATE OFFICIALS AS THE MAIN COMPONENT OF 
THEIR ACTIVITY  

 
Ethics in itself are science which object of studying are the morals (moral). It represents the 

norms recognized by society about worthy or unworthy behavior of the person on his attitude 
towards other people, and also towards herself. 

Business honor is a tool coordinating employers’ behavior according to their professional 
activities. 

Business honor is aimed to classify and to prove principles, requirements and other professional 
ethics components of a specific social group involved in a special activity. 

 Civil service supposes every worker to have any regulatory powers, so civil service ethics 
includes all the main components of management culture and ethics.    

State officials are supposed to be state representatives, and the efficiency of the state functioning 
depends on their professional competence and moralities. 

Thus there can be 3 main business honor principles : 
– humanity principle which means respect for any person taking into consideration its 

individuality; 
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– professional optimism principle. In carrying out duties a state official should believe that his or 
her efforts, decisions he or she makes contribute state development, consolidation of state 
democratic principals’, law and order; 

– patriotism principle as any activity especially those which is aimed to people should have a 
concept. 

The moral requirements civil servants  should meet can conditionally be divided into 4 groups 
[2]: 

1) requirements to have imperious and administrative powers. These requirements are set to 
officials making decisions and these requirements become part of business honor of the officials. 
Among these requirements are determination, professionalism, ability to leadership, etc; 

2) implementation standard. The principle of this requirement is based on the fact that 
sometimes lives of people depend on an official. Official activity is connected with much 
paperwork. Discipline, attentiveness, sense of duty, punctuality, a pedantry and law-abidingness 
should be an integral part of the implementation standard; 

3) communicative skills. Having these skills is very important for a modern official as his 
activity is usually connected with both oral and written communication. It is important that 
communication increases not only in quantity but its character also differs. People of different 
social groups with different interests and social status are members of this communication. Thus an 
official should be communicative, openness, the reserved, ets; 

4) «aquarium effect» characteristics which mean a special position of an official in the society. 
An official and his private life are usually paid much people’s attention to. So public service is not 
only a profession but a way of living. Restraint, asceticism, personal behavior – features of officials 
responsible for the opinion people will have about their state. 

Thus, it is possible to tell that the professional ethics play an important role in activity of public 
servants as they are representatives of the state. Half of professional success depends on their 
competence, politeness and morality. 

Public servants must meet moral requirements as their job is connecting with people and 
people’s activity, and is mainly directed to requirements and solution of problems of the population. 
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Она – одна из самых широко и подробно обсуждаемых в современной философии, 

психологии, культуре – это проблема идентичности,  которая возникла не случайно, и не 
вдруг. Очевидно, она порождена глубокими противоречиями между радикальными 
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модернизационными процессами последних столетий и постмодернистским духовным 
кризисом. Усложнение современной общественной жизни, непрерывные перемены, 
связанные с бурным технико-технологическим прогрессом, непосредственно 
вторгающимся во внутренний мир человека, влияющим на его сознание и мироощущение, 
на его нравственность создают дополнительные трудности адаптации к быстро 
меняющейся реальности, которая как бы «рассыпается» на множество реальностей. Это 
ставит человека перед ситуацией неопределенности и тотального поиска и в своих крайних 
выражениях порождает, по мнению Зигмунда Баумана, не только боязнь не 
приспособления, но неспособность приспособиться. Не ужас, вызываемый нарушением 
запретов, а террор полной свободы. Не требования, превышающие возможности личности, 
а беспорядочные действия в напрасных поисках надежного и непрерывного пути.[1] 

Между тем внешняя стабильность, на которую можно ориентироваться, является 
условием обретения внутренней душевно-духовной стабильности и целостности личности. 
Человек не обладает какой-то стабильной природой или сущностью, которые обеспечили 
бы ему «чувство непрерывной самотождественности» (выражение Э. Эриксона), т.е. 
идентичности или, проще говоря, стабильное уверенное существование. Генетические 
эксперименты, которые преследуют цель создания новых психических и физических 
характеристик человека, ставят под угрозу существование его как вида. Подрыв семейных 
ценностей, распространение терроризма, виртуальный эскапизм и возможность «жить в 
киберпространствах» - все это – симптоматика обозначенного кризиса. 

Термин идентичность вошел в научный обиход постепенно. Еще З. Фрейд писал о 
«перцептивной идентичности». Потом К. Ясперс описывал идентичность как одну из 
характеристик сознания Я – сознание собственной идентичности означает: я остаюсь тем 
же, кем был всегда.  Современная трактовка данного термина обязана эго-психологу Э. 
Эриксону и означает принятие личностью целостного образа своего Я в единстве с ее 
многообразными социальными связями. В структуре идентичности, таким образом, 
выделяются две ипостаси: индивидуальная (набор особенностей, характеризующих 
индивида как уникального) и социальная (принятие индивидом норм и стандартов 
социальной среды). В целом, исходя из существующих трактовок понятия идентичности, 
можно сказать, что идентичность – это непрерывность и последовательность психической 
жизни человека. 

Процесс формирования идентичности происходит путем идентификации – определения 
индивидом самого себя, исходя из различных оснований: гендерной, национальной, 
профессиональной, политической, географической и т.п. Однако гендерная идентификация 
в современных условиях не является однозначной, ибо пол теперь не влияет ни на выбор 
профессии, ни на выбор партнера. Для  современного общества характерно огромное 
разнообразие форм социальной жизни и высокая степень социальной мобильности, что 
обусловливает отсутствие или размывание социальной группы идентификации. 
Идентификация по национальному признаку также утрачивает былую однозначность: в 
условиях глобализации человек вынужден стать «гражданином мира». Патриархальные 
семьи, члены которых идентифицируют себя с родом, к которому они принадлежат, 
фактически являются достоянием прошлого. Моральный релятивизм, характерный для 
большинства современных стран,  лишает индивида нравственных ориентиров. В 
результате моральный вакуум и демократия превращаются во вседозволенность. 

Существенное влияние на нашу жизнь имеют современные СМИ и Интернет. Они не 
только позволяют человеку чувствовать свою связь со всем миром, но и обрушивают на 
него такие потоки информации, которые в таком количестве ему не нужны и не могут быть 
им востребованы. Интернет, ставший частью нашей обыденной жизни, перестает 
восприниматься как простое технологическое расширение возможностей наших 
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психических функций. Его киберпространство большинством пользователей принимается 
за саму объективно существующую реальность. На деле же объем информации, 
содержащейся на страницах интернета, фактически сводит ее адекватность реальности к 
минимуму. Конечно, интернет дает человеку неограниченные возможности для общения и 
творческого самовыражения. Он может выразить свое мнение по волнующим его 
вопросам,  публиковать свои тексты, рисунки, фотографии и т.п. Однако такого рода 
самиздат несет в себе опасность полного отрицания идеи ценности текста. Ведь, если 
можно публиковать все, что угодно,  как можно найти в этом гиперпотоке цифровой 
макулатуры что-то ценное? 

Интерпретация данных явлений дается, в частности, в теории гиперреальности 
Ж. Бодрийяра. Гиперреальность – это мир представлений и знаний, утративших связь с 
социально-гуманитарной реальностью, которую они должны отображать, и ставших 
независимыми от нее – симулякрами. Понятие «симулякр» – подобие, кажимость, призрак 
– впервые применил в 60-ых годах ХХ века Ж. Делез в работах «Платон и симулякр», 
«Логика смысла» и др. Отражение объективной реальности заменяется симулякром. Весь 
мир сегодня состоит из симулякров, которые не имеют реальных денотатов, а имеют 
отношение исключительно друг с другом. Возможно, - это абсолютно искусственный мир, 
который обусловливает глубинную трансформацию отношения человека с внешним 
миром. В мире, где превалируют искусственные модели, нет смысла делать различие 
между словами и вещами. Теоретики постмодернизма, таким образом, еще до тотального 
распространения «всемирной паутины» разоблачают механизм процесса мистификации 
общественного сознания со стороны СМИ и интернета, показывают недостоверность, а 
потому – и ненадежность «знания», получаемого таким образом. 

Следует подчеркнуть, что тезис постмодернистов о том, что «нет ничего вне текста» 
приводит не только к выводу об «исчезновении объекта», но и самого субъекта познания. 
Ведь если любой текст лишен автономности в рамках интертекстуальности, то такой 
автономии лишается и его автор. Автор текста не может проконтролировать дальнейшую 
судьбу своего текста в условиях бесконечного интерпретативного процесса, защитить его 
от неправильного понимания. 

Идея смерти автора, выдвинутая постструктуралистами, обрела свое  воплощение, в 
частности, в «Википедии», основанной в 2001 году. Это международная многоязычная 
энциклопедия, статьи которой могут создаваться каждым пользователем, а также и 
редактироваться каждым на свое усмотрение. Джарон Ланир, автор термина «виртуальная 
реальность» ставит под сомнение претензии данной энциклопедии на создание 
объективной картины мира. В книге «Вы не гаджет» он утверждает, что сам отказ от идеи 
качества в киберреальности интернета приводит к ее утрате.[5, 85]. 

Стремительный рост информационных потоков в пространстве интернета порождает 
еще одну крайне важную в контексте обозначенной темы проблему. Это проблема 
отсутствия критериев для определения иерархии ценностей. 

Свойственный постмодернизму релятивизм усложняет процесс идентификации, 
поскольку отрицает существование каких-либо однозначных правил для выбора и 
фиксации идентичности. Свобода выбора, легкость и произвольность конструирования 
своей идентификации обусловлены отсутствием каких-либо образцов нравственного 
поведения, на которые можно было бы ориентироваться и определить свое место в мире. 
Интернет дает человеку сколь угодно много версий толкования истории, цивилизации, 
нации, культуры, но не предоставляет ему никаких критериев выбора, которые могли бы 
быть положены в основу его собственной истории, собственной идентичности. 
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С точки зрения теоретиков постмодернизма, не только культура, общество, история 
являются текстом, но и сознание субъекта подобно сумме текстов, находящейся в культуре 
как совокупности текстов. Это «поглощение» человека текстом  означает не что иное, как 
преобразование «сущностного человека» классической и постклассической эпох в 
«человека отношений», мыслимого как конфигурацию фрагментов, «поверхностей» 
определенной культурно-исторической идентичности. Можно согласиться с Е.Б. 
Рашковским, который характеризует влияние современных информационных технологий 
так: «Это влияние, делающее мышление отрывочным и «клиповым», - влияние, 
замещающее осмысленную работу сознания чередованием случайных и, как правило, 
преднамеренно навязываемых образов, идет рука об руку с той динамикой современных 
высокотехнологичных производительных сил, которые волей-неволей превращают 
огромные людские массы в полупраздных или вовсе праздных иждивенцев, «клиентов» 
общества, государства, корпоративных групп».[6, 37] 

По-видимому,  разрушается порожденная эпохами Возрождения и Просвещения 
парадигма человека как центра мироздания, хозяина Вселенной, как индивида 
самодостаточного, независимого, суверенного и равного своему сознанию.  

Современный кризис идентичности связан и со спецификой коммуникационных 
процессов в интернете. Человек сам определяет условия для общения, может совершить 
покупку, найти людей, с которыми давно не общался, обрести новых знакомых и даже 
спутника жизни. При этом можно сохранить анонимность и, при желании, прервать 
надоевшее общение. Но комфортные условия коммуникации породили ряд 
противоречивых явлений. Анонимность, ни к чему не обязывающая легкость установления 
контакта и возможность его прерывания заменили подлинное общение, 
характеризующееся, зачастую,  глубоким духовно-душевными напряжением. 

В интернете коммуникация проще и удобнее нормального человеческого общения, но 
она подобна маскараду. При этом, как подчеркивают В.А. Емелин и А.Ш. Тхостов, «Речь 
идет не о карнавализации в стиле Бахтина, позволяющей преодолеть выстроенные и 
жесткие барьеры реальной жизни, а именно о безответственности маскарада, где 
основополагающим моментом является анонимность всех его участников. Карнавал – это 
временная отмена социальных ограничений, позволяющая расширить зону общения, тогда 
как маскарад нацелен на воплощение нереализуемых в реальной жизни без масок влечений 
путем мистифицирующей подмены собственной идентичности. Маскарад возможен только 
при условии фальсификации собственной идентичности, замены «я» на безличную маску. 
Это место, где никто и ни за что не несет никакой ответственности».[4, 80-81] 
Ответственность же за сказанное слово и совершенный поступок является сердцевиной 
идентичности. 

Имманентно присущее интернет-коммуникации отсутствие ответственности приводит к 
размыванию смысла некоторых основополагающих принципов современной демократии. 
К примеру, «свобода слова» понимается, как  возможность опубликовать любые тексты, 
взгляды и призывы, символы, ссылки, фотографии, порнографические сцены и т.д. 
Безответственность автора, несерьезность его публичного слова провоцирует и 
соответствующую реакцию его читателей. Кроме того,  интернет дал возможность 
публично высказывать свои взгляды тем, которые не могли этого делать раньше, в 
бумажную эпоху. «С концом обязательного знака, писал Ж. Бодрийяр, наступает царство 
знака эмансипированного, которым могут теперь одинаково пользоваться все классы… Это 
переход от ограниченного числа знаков, «свободное» производство которых находится под 
запретом, к массовому распространению знаков согласно спросу».[2, 114] В большинстве 
своем, это люди малограмотные, циничные, распущенные, плохо образованные, 
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агрессивные. Они все про всех знают, ибо подсмотреть в замочную скважину, особенно 
когда это касается размера груди поп – звезды или интимная жизнь политического деятеля, 
их любимое занятие; они объединяются в «виртуальные стаи», которыми ловко 
манипулируют те, которые наслаждаются процессом вовлечения других пользователей в 
пустые дискуссии и бесполезную конфронтацию. Но нередко они подстрекаются и на 
массовые политические выступления по заказу тех, или иных политических сил. 

Ботанический термин «ризома» приобрел в постмодернистских дискурсах статус 
логической конструкции, представляющей отличный от традиционного путь развития 
культуры, когда нет никакой центральной идеи, доминирующей традиции, школы или 
направления. Основные свойства ризомы – связь и гетерогенность, абсолютное равноправие 
всех ее побегов: «любая точка ризомы может быть и должна быть связана со всякой другой, в 
отличие от дерева или корня, которые фиксируют точку, порядок в целом».[3, 12] Таким 
образом,  ризома – идеально жизнеспособное децентрированное корневище – метафора 
неупорядоченного, разнонаправленного развития и распространения информации, когда 
исчезают присущие модернизму бинарные оппозиции высокого и низкого, элитарного и 
массового, истинного и ложного – адекватно и точно выражает суть гиперпространства 
интернета.    Невозможность отличить подделку от реальности, псевдоним вместо имени, 
маска вместо лица, террор моды и общепринятых мнений – все это эмоционально опустошает 
человека, делает его ситуативным, лишает его таких аспектов «несовершенной» 
доинтернетовской эпохи, как непосредственное общение с его радостями и печалями, чувства 
ответственности, приватности, чести, достоинства, и т.п. 

 «Исчезновение фиксированного чем-то кроме ситуативного контекста настоящего 
лишает человека и прошлого, и будущего – вообще самого себя. Человек становится 
ситуативным. В чьих руках теперь его самочувствие в качестве человека? В руках того, кто 
владеет ситуацией. От того, что это рабство виртуально, существенно ничего не меняется, 
особенно с учетом виртуализированного, симулятивного отношения человека с миром 
вещей, его окружающих.»[3, 175]. 

Итак,  интернет, как и все другие современные информационные технологии глубоко 
изменил нашу жизнь. Более того, он стал частью нашей жизни, без которой мы не мыслим 
свое существование. И если киберральность интернета становится для нас единственно 
достоверным отражением действительности, то мы перестаем его воспринимать лишь как 
механизм расширения наших возможностей,  утрачивая критические способности и 
собственную суверенность. Манипулируя нашим сознанием,  но сохраняя при этом 
иллюзию свободного выбора, он становятся «виртуальным  ошейником», который многие 
из нас надевают его с восторгом и благоговением.  
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ГЕНЕЗИС ИНФОРМАЦИОННОГО  ОБЩЕСТВА: ОТ КОСТРОВ ДО 

ИНТЕРНЕТА 
 
 В конце 20 века М.А. Басин и  И.И.  Шилович в своей работе «Синергетика и 

INTERNET» писали, что «Сеть вступила в первый бифуркационный период своего 
развития, когда ее рост перестает быть свободным и внешнее поле –человеческое общество 
– все в большей и большей степени будет накладывать на нее свои ограничения». [1. с. 47] 
С древнейших времен берет начало  человеческая история общения и обмена 
информацией. Стремление передать какую-либо информацию стало настоятельной 
потребностью людей, соответственно ей вырабатывались способы и формы передачи ее 
другому человеку. Первоначально  это осуществлялось с помощью  различного рода 
сигналов, например костров, отдельных звуков, слов, впоследствии в форме 
членораздельной речи.  

Стремясь к общению, вызванному различными причинами, человек совершенствовал 
средства и способы передачи информации. Создавал различного рода службы, 
организации, напоминающие, например, формат современной  почты. Историки 
утверждают, что великие державы древности Ассирия, Египет, Персия, Рим, государство 
инков имели развитую, хорошо организованную почту. Собственно, от латинского 
выражения "mansio pozita..." - "станция в пункте..." и произошло слово "почта". Как 
отмечают ученые, уже 2500 лет назад применялся эстафетный способ передачи писем от 
гонца к гонцу. 

 На территории России пересылка вестей также известна с древнейших времен. Еще в I 
тысячелетии до нашей эры греческие историки упоминали о передаче сообщений у 
народов, обитавших в Северном Причерноморье и Средней Азии - скифов, сарматов, 
саксов и массагетов. В последней четверти IX в., почти в самом начале существования 
Киевской Руси, закладываются основы русской почты - одной из старейших в Европе. В 
один ряд с нею по времени возникновения можно поставить только службы связи 
Великобритании и Испании. В 1266 г., почти на 100 лет раньше чем в Германии - стране с 
наиболее развитой по тем временам почтой, появляются первые правила проезда гонцов по 
русским землям. Почтовая служба тогда стала неотъемлемым звеном государственной 
административной машины и средством связи между образованными людьми.  

Особое место в русской истории занимает почта Великого Новгорода XI-XV вв. Находки 
десятков берестяных писем-грамоток, доставленных по каналам связи, позволяют говорить 
не только о почти поголовной грамотности новгородцев, но и о существовании в боярской 
республике развитой системы пересылки частной корреспонденции. Неисчислимые беды 
русской земле принесло татарское нашествие. Долгие годы система связи в России не 
развивалась и находилась на уровне XIII в. Единственное, что русские позаимствовали у 
поработителей, так это новое название почты - ямская гоньба. Огромное значение для 
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развития отечественной почты имело установление линий связи с губернскими городами. 
Впервые они организуются в 1712 г. для взаимодействия Сената с наместниками отдельных 
областей, а спустя короткое время губернские почты переходят в подчинение Ямской 
канцелярии и становятся общедоступными.  С конца XVII в. в России создается институт 
военных почтальонов, которые непосредственно входили в штаты полков и соединений 
действующей армии. Существование связи такого рода узаконил "Воинский Устав" Петра 
1, в который вошла статья "О чине полевой почты".  

С 1773 г. русская служба связи начинает повсеместно принимать для пересылки векселя 
и деньги. В то же время зарождаются новые термины: эстафета, постпакет, куверт 
(конверт), почтовый колокольчик, тройка. И самое главное - почта наконец-то стала 
доходным предприятием. Указы 1770 и 1772 гг. предусматривали создание линий 
почтовых дилижансов или, как их тогда называли, "тележной почты".       

 В 1802 году Главное почтовое управление присоединяется к Министерству внутренних 
дел. После реформы 1830 года в почтовой отрасли появилась городская почта, услуга по 
перевозке пассажиров в колясках, новые формы содержания почтовых станций, приведены 
к единообразию производство почтовых операций. После крестьянской реформы 1861 года 
было создано Земское самоуправление и организована почта для обслуживания всего 
сельского населения. 

После прихода к власти в ноябре 1917 года большевиков Министерство почт и 
телеграфов было переименовано в Народный Комиссариат почт и телеграфов. За годы 
Первой мировой, а затем Гражданской войны, почтовое хозяйство страны пришло в упадок.  

 Война с Германией 1941-1945гг. поставила перед почтовой связью новую задачу: 
организовать бесперебойную доставку почтовых отправлений между фронтом и тылом. В 
1946 году Народный Комиссариат связи СССР был преобразован в Министерство связи 
СССР. К 1950 году почтовое хозяйство, разрушенное войной, было восстановлено и 
доведено до довоенного уровня. В послевоенные годы почта претерпела значительные 
изменения. В начале 1990-х годов, после распада Советского Союза, социально-
политические и экономические преобразования, происходящие в России, повлекли за собой 
изменение структур управления. Учитывая роль российской почты в историческом 
развитии государства, в 1994 году президент России Б. Н. Ельцин учредил 
профессиональный праздник почтовых работников «День российской почты», который 
отмечают ежегодно во второе воскресенье июля. Другим президентским указом в 1997 году 
были восстановлены геральдические традиции российской почты – эмблема и флаг. 

Современная эпоха занимает особое место в истории человечества – никогда раньше 
время развития человеческого общества не было так "сгущено", так ускорено, как теперь.  
Беспрецедентный по масштабам, глубине и темпам процесс развития современного мира 
способствует созданию уникальной исторической ситуации, которую, по словам С. Цвейга, 
можно определить "звездным часом" человечества, когда "как на острие громоотвода 
скопляется все атмосферное электричество, кратчайший промежуток времени вмещает 
огромное множество событий". Чтобы как-то отразить все эти события необходимо 
коммуникационное общение, которое остается естественной человеческой потребностью, 
присущей на каждом этапе развития цивилизации.  

В своё время известный философ и методолог науки Карл Поппер предложил для 
объяснения феноменов познания идею трех миров. Мир I - мир физических вещей и 
состояний, мир II - мир психических и ментальных состояний сознания,  мир III - мир 
логических содержаний, зафиксированный в виде информационных баз, книг, библиотек, 
способов обработки данных. Третий мир находиться в постоянном изменении, осуществляя 
порою революционные скачки в своем  развитии. 
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В истории человеческой цивилизации с древнейших времен и до наших дней  
выделяются несколько таких информационных революций – качественных изменений во 
всех сферах жизни общества, вызванных внедрением новых средств передачи и хранения 
информации. Можно  выделить четыре информационных революции, которые  оказали 
определяющее влияние на развитие человечества.  

Первая революция ознаменовалась изобретением письменности и привела к 
значительному скачку в развитии человеческой цивилизации. Вторая революция была 
связана с развитием книгопечатания, которое в свою очередь было тесно связано с 
переходом к индустриальному обществу. Третий качественный скачок в вопросах 
передачи и хранения информации был обусловлен внедрением новых технологий связи, 
основанных на электричестве и радиоволнах. И, наконец, четвертая революция, 
произошедшая во второй половине XX века, характеризуется успехами в области 
электроники, сделавшими возможным создание небольших высокопроизводительных 
электронно-вычислительных машин с программным управлением, повсеместное их 
внедрение в деятельность человека, а также создание компьютерных сетей. [2. с. 439-440] 

Очевидно, что основной вектор развития мировой цивилизации XXI в. находится в 
области становления информационной сферы. Результатом происходящей 
информационной революции становится постиндустриальный тип общества - 
информационное общество.  

Существуют различные толкования информационного общества, в которых выделяются 
разные его признаки и критерии. Американский исследователь, профессор У. Мартин 
основные признаки информационного общества выделяет по следующим критериям:  

1) Технологический: ключевой фактор — информационные технологии широко 
применяются в производстве, учреждениях, системе образования и в быту. 

 2) Социальный: информация выступает в качестве важного стимулятора изменения 
качества жизни, формируется и утверждается «информационное сознание» при широком 
доступе к информации.  

3) Экономический: информация составляет ключевой фактор в экономике в качестве 
ресурса, услуг, товара, источника добавленной стоимости и занятости. 

 4) Политический: свобода информации, ведущая к политическому процессу, который 
характеризуется растущим участием и консенсусом между различными классами и 
социальными слоями населения.  

5) Культурный: признание культурной ценности информации посредством содействия 
утверждению информационных ценностей в интересах развития отдельного индивида и 
общества в целом. 

Отечественный исследователь А.И. Ракитов, например, еще в конце 1980-х годов в своих 
работах отмечал, что основным критерием информационного общества необходимо 
считать количество и качество имеющейся в обращении информации, ее эффективную 
передачу и переработку. 

Многие ведущие страны мира уже прошли этот этап формирования информационного 
общества.  В большинстве стран  такой тип общества стал ориентиром развития. Этот 
процесс основывается на общих для всех стран информационно-коммуникационных 
технологиях, которые являются подлинной движущей силой современного мирового 
экономического и технологического развития. Они приумножают имеющиеся знания и 
духовные ценности, расширяют сферу использования достижений науки и техники. Одной 
из областей применения таких информационно-коммуникационных технологий являются 
глобальные компьютерные сети. Активное внедрение глобальных информационных 
компьютерных сетей (Интернет, Decnet, Usenet, FIDO и других) затрагивает коренные 
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вопросы развития и функционирования социальных, экономических и политических 
структур общества, формирования новых механизмов культурного развития человечества. 
По оценкам специалистов наиболее развитой и массовой глобальной информационной 
компьютерной сетью является Интернет.  

 В настоящее время интенсификация информационных потоков является одним  из 
главных факторов вхождения нашего глобализированного мира в эру информационного 
общества. Данное многогранное историческое явление несет в себе как позитивные 
результаты, характерные  практически для  всех сфер жизни и деятельности человечества, 
так и клубок противоречий. Она отражает, в частности,  кризис классической научной 
парадигмы, обнаруживающий развитие двух полярных тенденций современного 
образования – универсализацию и интеграцию знаний с одной стороны, и их научно-
техническую специализацию –  с другой.  Одновременно она не только отражает, но и 
изменяет характер взаимоотношений между людьми, стиль, формы и способы общения 
между ними. Можно говорить о том, что меняется характер самой культуры. 

Очевидно, что в информационном обществе формируется культура, где закрепляется то 
соотношение между народной, элитарной и массовой культурой, о которой писал еще в 
«Философии неравенства» Н.А. Бердяев, Х. Ортега-и-Гассет в работах «Восстание масс», 
«Дегуманизация искусства», «Размышления о Дон Кихоте» и других в конце 30-х гг. ХХ 
столетия. Великими мыслителями  было показано, что массовая культура постепенно 
становится доминирующим типом культуры в современном западном обществе, что она 
стремительно расширяет ареал своего влияния, в полном смысле подавляя народную 
культуру и существенно деформируя элитарную. Размышляя о взаимодействии культуры и 
цивилизации, оценивая итоги ХIХ века, Х. Ортега-и-Гассет показывает, что он принес 
человечеству массу завоеваний, но он и породил новый исторический тип человека – 
«человека-массу». «Масса, - пишет философ, - сминает все непохожее, недюжинное, 
личностное и лучшее. …Мир обычно был неоднородным единством массы и независимых 
меньшинств. Сегодня весь мир становится массой». [3. с. 331]  

В эпоху информационного общества отчетливо проявляется то, что в основе культуры 
начинают доминировать ценности западной цивилизации и американизации. Сегодня 
национальными правительствами, международными и национальными общественными 
организациями, в том числе и ЮНЕСКО, а также отдельными энтузиастами прилагаются 
титанические усилия для сохранения многообразия культурных миров, однако, отмеченные  
тенденции проявляются все очевиднее.  Хорошо известно, что путь к великому лежит через 
малое, к общечеловеческому – через национальное, ибо культура существует только в 
оригинальных национальных формах и  «тот народ наилучше служит и всемирной 
цивилизации, который свое национальное доводит до высших пределов развития…».[4. с. 
42]  

Находясь на такой высоте, тем самым он служит и всемирной цивилизации, ибо 
цивилизация, культура – вся сложная система религиозных, государственных, лично-
нравственных, философских и художественных идей – «вырабатывается всей жизнью 
нации», ее бесчисленными поколениями, становится достоянием не только государства, а 
«принадлежит всему миру» [5. с.179].  К.Н. Леонтьев предсказал негативные последствия 
эгалитарно-либерального процесса. Западный прогресс, по его мнению, это не процесс 
развития, а процесс разложения, процесс уничтожения особенностей и своеобразия, 
присущих национальным культурам: «эгалитарно-либеральный процесс есть антитеза 
процессу развития» [5. с.119] К сожалению, современная Россия не оказалась в стороне от 
этих процессов. Особенно это проявилось после распада СССР. 



184

Трудно не согласится с утверждением А. Моля о том, что те, кто будет жить в 
«информационном обществе», будут обладать так называемой «мозаичной культурой». В 
своей известной работе «Социодинамика культуры» автор показал, что под влиянием 
средств массовой коммуникации и превращения их в основной источник информации для 
людей, формируется особый социальный тип личности с «расщепленным» сознанием, с 
искаженным мировосприятием, деформированной шкалой ценностей. Такая личность, 
считает автор, познает окружающий мир по законам случая, через множество проб и 
ошибок, соответственно, знания формируются в основном не системой образования, а 
средствами массовой коммуникации. [6. с. 44-45]  

Очевидно и то, что в информационном обществе культурное неравенство различных 
групп становится еще более глубоким и ярко выраженным. Уровень культурного уровня 
человека определяться не столько по социальному признаку и престижностью учебного 
заведения, которое он окончил, а широтой доступа к основным источникам информации. 
«В «информационном обществе» явно произойдет разделение членов общества на тех, кто 
имеет доступ к информации и тех, кто его лишен в силу тех или иных причин. Первые 
постепенно превратятся в элиту общества, вторые — в аутсайдеров со всеми вытекающими 
из этого последствиями». [7]  

Интернет, социальные сети различного уровня, виртуальное общение, становясь в таком 
обществе основными средствами связи и источниками информации, несомненно, 
кардинальным образом меняют информационное поле современного человека и, 
соответственно, изменят и  его духовный мир. 
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Менталитет россиян имеет сложную многоуровневую и многомерную систему образов и 

представлений бессознательного и сознательного, которая специфическим образом 
воздействует на конкретное поведение индивидов, в том числе и предпринимательское. 
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Особенность воздействия менталитета в том, что его элементы влияют на сознание 
индивидов весьма неявно. Но под непрерывным влиянием ментальных элементов россияне 
усваивают сходные способы восприятия мира, формируют сходный образ мыслей. При 
этом социальное поведение, направляемое бессознательными и сознательными образами и 
представлениями, не вызывает вопросов и расценивается как «естественное». Лишь 
специальный анализ этого естественного поведения позволяет выявить, что оно 
управляется элементами менталитета россиян. Поэтому нам важно рассмотреть 
сознательные и бессознательные элементы российского менталитета и выявить их влияние 
на разные виды поведения, в том числе предпринимательского (см. также работу [3]).  

Сознательный уровень российского менталитета может быть описан с помощью понятия 
«национальное или этническое сознание». Оно включает множество элементов, но мы 
остановимся на более выразительном, а именно «картине мира». Картина мира 
представляет собой когнитивную конструкцию совокупности элементов внешнего и 
внутреннего мира, ценностей и установок, связей между ними, которые имеют очевидные 
смыслы только для носителей данной культуры. А.Я.Гуревич, используя как равнозначные 
выражения «модель мира», «картина мира», «видение мира», определяет модель мира как 
«сетку координат», при посредстве которой люди воспринимают действительность и 
строят образ мира, существующий в их сознании [4, с.16, 24-25]. Модель мира в каждой 
культуре состоит из набора взаимосвязанных универсальных понятий, к которым он 
относит время, пространство, изменение, причина, судьба, число, отношение чувственного 
к сверхчувственному, отношение частей к целому. Таким образом, используя выражение 
А.Я.Гуревича, можно отметить, что картина мира выступает как «сетка координат» для 
индивидов, ориентируясь на которую они создают тот или иной социальный порядок в 
рамках социальной организации. 

Картина мира, присущая менталитету россиян отличается тем, что в ней присутствуют 
самые разные, и порой противоречивые, стремления: к идеалистичности и реалистичности; 
изысканности и простоте; к противоречивому отношению к работе - от кропотливости до 
полного пренебрежения; к социальному равенству как высшей ценности; к 
противоречивому поведению между послушанием и бунтом, непредсказуемостью. Картина 
мира находит свое отражение в языке.  

Как указывает А.Мельникова, структура русского языка отличается от других 
отсутствием структуры в предложении. Глагол, например, может быть и в начале, и в 
середине, и в конце предложения. Отсутствие четкой структуры автор связывает с 
отсутствием структуры в мире: «Это мир, в котором может случиться все» [6, с.117]. Для 
русского языка характерна неагентивность, что проявляется в глаголах – 
«посчастливилось», «вышло», «повезло» и т.д. Эти данные говорят о том, что носители 
русского языка свои и чужие достижения склонны приписывать обстоятельствам или 
внешней, неконтролируемой силе. Итак, в языковой картине мира россиян присутствует 
ключевая идея – непредсказуемости будущего. Таким образом, картина мира создает 
стереотип действия - непредсказуемость в поведении и беспечность. Подобная 
стереотипизированность мышления, сознания и поведения формирует специфику 
отношения к предпринимательству. 

Отметим еще одну особенность, связанную с отсутствием структуры в предложении. 
А.Мельникова полагает, что отсутствие в русском языке жесткой конструкции, 
предписывающей членам предложения определенные места, приводит к неприятию всего, 
что выступает в качестве внешней организующей силы. Наиболее ярко эта особенность 
проявляется в отношении россиянина к «власти», «закону». (Примечательна в этом смысле 
поговорка: «Закон – что дышло, куда повернешь – туда и вышло».) Продолжая 
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рассуждения в этом направлении, можно отметить, что, находясь в постоянном 
противостоянии с властью, с законом и нередко оставаясь ненаказанным за неисполнение, 
россиянин отчасти обретает чувство вседозволенности, которое трактует как свободу. На 
деле же это своего рода проявление противоречивости и несвободы, которая проявляется 
как бунтарство. Как видим, в российском менталитете присутствуют противоположности: 
свобода-несвобода, покорность-бунтарство. Они характеризуют противоречивость 
менталитета россиян и указывают на связанные с этим возможные проблемы в 
предпринимательстве. 

Второй уровень российского менталитета – бессознательный. В психологической 
антропологии под ним подразумеваются комплексы культурных констант (по определению 
С.В.Лурье [5]). В рамках аналитической психологии бессознательный уровень описывается 
К. Юнгом как коллективное бессознательное [8]. Укажем, что эвристическая ценность идей 
К.Юнга не утратила своей актуальности. Коллективное бессознательное состоит из 
мощных первичных психических образов – архетипов, которые предрасполагают людей 
воспринимать, переживать и реагировать на события определенным образом. Каждый 
архетип связан с тенденцией выражать определенного типа чувства и мысли в отношении 
соответствующего объекта или ситуации. Преломляя эти идеи к коллективному 
бессознательному россиян, можно выделить архетипы «русского мужчины» и «русской 
женщины». И в первом, и во втором присутствуют разные, порой и прямо 
противоположные архетипические образы. Они нашли выражение в сказках, былинах, 
пословицах, афоризмах, поэтому их можно выявить при более пристальном внимании. Так, 
если мы рассмотрим архетип «русского мужчины» через образы, представленные в сказках, 
то увидим, что это и сила, могущество (Иван Царевич), и слабость (Иван - дурак). 
«Русский» работящий, умелый и ловкий (как Левша, подковавший блоху), но и ленивый 
(как Емеля). Он алчный (как Кощей Бессмертный), но и бескорыстный (как старик из 
сказки А.С.Пушкина). «Русская женщина» также предстает в разных архетипических 
вариантах. Она и сильная (Василиса Премудрая), и слабая (героини в сказке «Морозко»). 
«Русская женщина» и покорная (как Золушка), и непокорная (как Баба Яга). Можно 
продолжать и дальше выявлять архетипические образы. Для нас важно отметить, что они 
присутствуют в менталитете россиян в виде стереотипов, которые реализуются в 
поведении, в том числе предпринимательском (cм. также [1],[2]). Такими негативными 
личностными свойствами, находящими свое проявление в предпринимательском 
поведении, могут быть непокорность, неорганизованность, безответственность, 
нетерпимость, противоречивость. 

З.В.Сикевич, О.К.Крокинская и Ю.А.Поссель, социологически исследуя 
бессознательное, ведут речь о феномене социального бессознательного россиян [7]. Авторы 
указывают на его позитивные и негативные проявления. К позитивным относится его 
«работа» по обеспечению целостности бытия и познания, развитию индивидуальности, 
творчества, одушевлению жесткой рациональности современного мира. В числе его 
негативных проявлений – многие виды регрессии и редукции: незрелость мышления, 
низкий уровень развития личности, поддержание непросвещенности и социальной 
некомпетентности. По виду их можно считать одной из форм проявления социальной 
аномии, а именно архаизацией социальной жизни, неправомерным и опасным упрощением 
ее сложности [7, с.59]. Итак, роль социального бессознательного (или коллективного 
бессознательного) в отношении предпринимательского поведения состоит в том, что 
индивиды обладают некими бессознательными комплексами, которые воздействуют на их 
социальное поведение. В связи с этим у россиян возможны проблемные ситуации, причины 
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которых трудно формализовать, а также сознательно контролировать развитие этих 
ситуаций. 

Таким образом, сознание каждого индивида вне зависимости от его воли находится под 
влиянием бессознательных и сознательных компонентов российского менталитета. При 
этом бессознательные компоненты воздействуют через специфические для россиян 
архетипические образы, а сознательные – через структуру языка. Все это существенно 
влияет на предпринимательское поведение. 
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Сфера экономики не может развиваться без устойчивого воспроизводства кадрового 
потенциала. Поэтому, эффективная работа системы подготовки специалистов с высшим 
образованием имеет первостепенное значение. 
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Несмотря на ряд реформ, предпринятых для оптимизации работы высших учебных 
заведений, остается еще много не решенных вопросов. Чтобы попытаться ответить на них 
мы провели исследования в ряде учебных заведений высшего образования, различного 
профиля гуманитарных, технических, сельскохозяйственных.  В своей работе мы 
использовали методы проверенного наблюдения и эмпирического анализа. 

В результате исследований были установлены следующие закономерности.  
Во-первых, прогрессирующее падение уровня подготовки студентов. В среднем 

студенты усваивают, в лучшем случае, до 30% объема знаний, предусмотренных учебным 
планом институтов. 

Во-вторых, всё возрастающее изготовление преподавателями огромного количества 
документов, прямо не относящихся к обеспечению учебного процесса. Каких-то модулей, 
срезов знаний и т.д. Изготовленные документы, как правило, нигде не используются, их 
складывают и потом выбрасывают. 

В-третьих, открытие специальностей, не имеющих практического применения в 
социально- трудовой сфере, и дисциплин, не имеющих четко определенного предметного 
поля. В результате трудно установить, приобрел ли студент необходимые 
профессиональные навыки и знания. 

В-четвертых, прогрессирующее снижение уровня преподавательского состава, связанное 
с запланированным омоложением кадров. Профильные дисциплины преподают вчерашние 
аспиранты, не обладающие необходимой глубиной знаний, кругозором и жизненным 
опытом, позволяющим найти подход к каждому студенту.  

Эти тенденции устойчиво воспроизводятся в различных учебных заведениях. Разница 
только в деталях. Следовательно, должен быть какой-то общий, очень мощный процесс, 
чтобы эти тенденции воспроизводились так отчетливо. 

В качестве гипотезы мы выдвинули идею, что эти процессы связаны с 
функционированием бюрократического аппарата, сложившегося в системе высшего 
образования. 

Бюрократический аппарат (бюрократия - власть письменного стола) возник, как аппарат 
управления вместе с возникновением такого социального института как государство.  
Исторически бюрократический аппарат всегда сопровождало такое понятие как 
бюрократизм.  

Эти явления в разные годы привлекали внимание ученых.     Научное описание 
бюрократии имеется в трудах Г. Гегеля, который считал, что только государство является 
носителем всеобщих интересов [1,с.276]. Государственная бюрократия характеризовалась 
им, как составная часть общества, где сосредоточены государственное сознание, 
образование и профессионализм.  

Критический взгляд на бюрократию отличал марксистскую школу политического 
анализа. Марксизм трактовал бюрократию как систему управления, осуществляемого с 
помощью оторванного от народа и стоящего над ним аппарата [2,с.414]. К. Маркс 
подчеркивал, что с отмиранием государства исчезнет необходимость существования 
бюрократического аппарата.  

Выдающийся немецкий исследователь М. Вебер разработал концепцию рациональной 
бюрократии.  Бюрократия понималась им как наиболее рациональная форма 
осуществления власти, особенно в правовом государстве. М. Вебер рассматривал 
бюрократию как механизм реализации управленческих решений, проявления 
бюрократизма трактовались им как патологические отклонения [3,с.10]. В.И. Ленин, 
определял бюрократическое правление как полновластие чиновников, назначаемых без 
согласия народа [4, с.266]. 
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В советский период научное изучение бюрократии было отодвинуто на задний план. 
Хотя наличие такого явления как бюрократизм признавалось. Бюрократизм считали 
проявлением пережитков прошлого. Бюрократов в официальной пропаганде критиковали, 
высмеивали. 

Уже в настоящее время в России рядом авторов был выполнен большой объем работ, 
посвященных исследованию бюрократии. Были изучены, вопросы эволюции российской 
бюрократии, ее политическая роль и трансформационная активность [5, с.5]. Бюрократия, 
являясь одним из важнейших компонентов механизма реализации политической власти, 
традиционно в массовом сознании рассматривается исключительно с негативной стороны, 
что обусловлено особенностями развития российского общества. 

Большинство россиян понимают под бюрократией абсолютное зло. Зло обладающее 
целым рядом недостатков, таких как: подмена общественных интересов частными, 
органическая неспособностью решать подлинные проблемы, отсутствием связи с 
действительностью, произволом, волокитой; пренебрежением к существу дела ради 
соблюдения формальностей и т.д. 

Поэтому актуальной задачей является не эмоциональный, а научный подход, изучение 
положительных и отрицательных сторон бюрократии, определение причин проявления её 
отрицательных свойств. 

В чем кроется причина вышеперечисленных проблем, и почему такие разные 
организации сталкиваются с одинаковыми явлениями? 

Современная наука не может пройти мимо теоретических разработок, которые 
появились благодаря новому научному направлению — синергетике. Принципы 
синергетики примечательны тем, что имеют междисциплинарное методологическое 
значение. В физике различают два типа систем: консервативные и диссипативные. 

Первые, невзирая на разнообразные обменные процессы между разными частями, 
содержат некий неизменный компонент, вторые в своем развитии обязательно приводят к 
необратимым процессам. 

Как оказалось, в природе подавляющее большинство систем являются открытыми и 
относятся к диссипативным. Все процессы в диссипативных структурах необратимы. 
Однако необратимость и диссипативность систем долгое время воспринимались как 
элементы их деградации, разрушения, перехода от сложного к более простому, понижению 
уровня организации. До тех пор, пока И.Р. Пригожин, показал, что диссипативные 
структуры вдали от равновесия способны переходить в более сложное состояние и 
формировать более высокий уровень упорядоченности [6, с.236].      

Уместно ли переносить природные процессы на социальные системы? 
Биосфера Земли это одна из сфер планеты, а социум особая форма организации и 

существования одного из биологических видов организмов, населяющих Землю, 
элементарная единица биосферы. Поэтому, на наш взгляд, бюрократический аппарат, в 
свете вышеизложенного, представляется самоорганизующейся диссипативной структурой 
в аппарате управления. Структура, имеющая своей целью, увеличение численности 
бюрократического аппарата, усложнение структуры его организации и снижение издержек 
на учебный процесс. Что бы как можно больше средств можно было направить на своё 
развитие.  

Лишившись в девяностые годы заказа на подготовку кадров и финансирования, 
сложившаяся бюрократическая система, в целях самосохранения начала эволюционировать 
в сторону самоорганизации и усложнения структуры. При этом саму точку перехода 
практически никто не заметил, поскольку сложные абиотические природные системы 
обладают признаками самоорганизующейся материи, среди которых нелинейность 
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процессов, автономность собственной эволюции, наличие механизмов саморегуляции, 
способность реагировать на внешние воздействия. 

Поэтому, вполне возможно допустить, что сложные формы поведения, 
демонстрируемые бюрократией, часто экстравагантные с точки зрения здравого смысла, 
это результат процессов ее эволюции. И тенденции эти в ближайшее время будут 
нарастать. В частности, в 1988 г. на 10 тыс. человек приходилось 73 чиновника, в 2013 уже 
102 чиновника, т.е. их количество выросло почти на 30 %, несмотря на постоянную борьбу 
за сокращение численности аппарата [7]. Рост числа чиновников ведет за собой рост 
документооборота, который в свою очередь  отнимает время у преподавателей.  
Безусловно, это связано с задачами унификации и стандартизации образовательного 
процесса, внедрением Болонской системы, но при этом в большинстве ВУЗов,  теряется 
качество обучения, мастерство, научные школы. В конечном итоге это выражается в не 
востребованности студентов на рынке труда, в частности по специальностям 
«экологический менеджмент», «природопользование», «соционика».  

 Если систему бюрократии позволили бы довести до абсурда, то она привела бы, в 
конечном счете, к полному упразднению учебного процесса как такового. Однако процессы 
самоорганизации материи, гораздо более сложны, чем мы представляем. Если брать за 
аналог природные абиотические диссипативные системы, то развиваясь, они никогда не 
приходят к состоянию равновесия.  Поэтому в любом случае на фоне социального развития 
общества в соответствии с его потребностями будет происходить дальнейшее изменение 
системы образования и вернуться к стандартам времен СССР уже невозможно. Главное, 
чтобы качество образования в данной системе, оставило шанс на выживание общества.  

Если наша гипотеза о природе установленных закономерностей развития бюрократии в 
системе высшего образования верна, то можно предположить, что все происходящее в 
настоящее время это не процесс деградации, а переход к  новому этапу развития.  
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К ВОПРОСУ О КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
За последние несколько лет вопросы культуры, и особенно культуры в больших 

организациях, все больше привлекают внимание теоретиков и практиков. Рассмотрение 
организаций как сообществ, имеющих единообразное понимание своих целей, значения и 
места, ценностей и поведения, вызвало к жизни понятие корпоративной культуры. 
Корпоративная культура – это не только имидж компании, но и эффективный инструмент 
стратегического развития бизнеса. Ее формирование всегда связано с инновациями, 
направленными на достижение бизнес-целей и, следовательно, повышение 
конкурентоспособности (см. работы С.А.Ильиных [3],[5],[6]). Корпоративная культура 
предстает как эфемерное явление, к которому нельзя прикоснуться в буквальном смысле, 
но чьи плоды весьма материальны, так как напрямую способствуют увеличению доходов 
компании [1, с. 385]. Корпоративная культура существует в любой компании. Она 
зарождается в момент появления организации и существует до самого ее конца. Все это 
происходит вне зависимости от того, создается специальная служба для работы с ней или 
нет. Грамотное же управление корпоративной культурой оказывает самое положительное 
влияние на бизнес компании. Компания с эффективно развитой корпоративной культурой 
пользуется большим авторитетом на рынке и привлекательна как для потенциальных 
сотрудников, так и для партнеров по бизнесу и акционеров. 

Корпоративная культура не может быть внедрена. Она не может быть даже 
заимствована. Заимствованы, могут быть лишь некоторые структуры и механизмы связей, 
отражаемые в организационных проектах. Пересадка же с одной почвы на другую образа 
корпоративного поведения, как правило, бывает безуспешной. Каждый коллектив 
уникален. В нем существует свой половозрастной состав, профессионально-
квалификационная структура кадров, отраслевая, географическая специфика и т.п. Эти 
элементы, безусловно, накладывают свой отпечаток на качество корпоративной культуры. 
Большое значение имеет история становления предприятия, формирования самого 
коллектива и сложившиеся традиции. На некоторых предприятиях основой для 
формирования особой культуры корпоративного поведения и воспитания в этом духе 
кадров провозглашается философия и миссия организации (см.работу С.А.Ильиных [4]). 
Существует много подходов к анализу содержательной стороны той или иной 
корпоративной культуры. Ф. Харрис и Р. Моран предложили выделить десять 
содержательных характеристик, свойственных любой корпоративной культуре. Осознание 
себя и своего места в организации (в одних культурах ценится сдержанность и сокрытие 
работником своих внутренних настроений и проблем, в других – поощряется открытость, 
эмоциональная поддержка и внешнее проявление своих переживаний; в одних случаях 
творчество проявляется через сотрудничество, а в других – через индивидуализм). 
Коммуникационная система и язык общения (использование устной, письменной, 
невербальной коммуникации, «телефонного права» и открытости коммуникации 
варьируется от организации к организации; профессиональный жаргон, аббревиатуры, язык 
жестов специфичен для организаций различной отраслевой, функциональной и 
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территориальной принадлежности организаций). Внешний вид, одежда и представление 
себя на работе (разнообразие униформ, деловых стилей, нормы использования косметики, 
духов, дезодорантов и т.п.), свидетельствующие о существовании множества микрокультур 
[2, c. 487]. Привычки и традиции, связанные с приемом и ассортиментом пищи: как 
организовано питание работников в организации, включая наличие или отсутствие 
столовых и буфетов; участие организации в оплате расходов на питания; периодичность и 
продолжительность питания; совместно или раздельное питание работников с разным 
организационным статусом и т.п. 

Таким образом, подводя итог, стоит сказать, что корпоративная культура выступает 
неотъемлемым феноменом, присущим любой организации, вне зависимости от стадии ее 
развития или отраслевой специфики. Корпоративная культура включает множество 
элементов, в том числе философию организации, миссию, ценности, нормы. Кроме того, 
именно культура корпорации определяет такие организационные процессы, как 
коммуникация как внутри организации, так и за ее пределами, традиции, в том числе и 
традиция приема пищи, внешний вид и т.д. Иными словами, корпоративная культура в 
скрытой форме отражает суть организации. 
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РОЛЬ РИТУАЛА В РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ 

 
Традиции, ритуалы играют немаловажную роль в нашей жизнедеятельности. Мы живем 

традициями, ритуалами, обычаями. С ними мы в какой-то степени проживаем жизнь наших 
предков, ценим то, что было когда-то, добавляя к тому, что есть сейчас. Ритуал ‒ тщательно 
распланированный набор жестов и слов, исполняемых людьми, особо избранными и 
подготовленными для этого. Ритуал обладает символическим значением. Он призван 
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драматизировать событие. Ритуал призван создать единый психологический настрой в 
группе людей, вызвать их к активному сопереживанию. Даже прямой текст, 
употребляемый в ритуале, несет не тот смысл, который был бы свойственен этому же 
тексту вне ритуала. Однако красота многих ритуальных форм поведения не может служить 
объяснением ценности ритуального поведения вообще. Ритуал ценен своим потребностям 
социального человека. 

Ритуалы являются неотъемлемой частью жизни общества на протяжении всей его 
истории. Ритуал ‒ это важное средство организации общественной жизни. Ритуалов 
огромное количество, но нас интересуют свадебные ритуалы различных народов. Так, К. 
Маркс и Ф. Энгельс в своей работе «Роль обрядности в дохристианских культах» Значение 
и происхождение религии отчетливо прослеживали в связи с религиозными культами. 
Система ритуальных действий является, наряду с мифологией и теологией, одним из 
выражений отношения людей к «священным» объектам[1]. 

Среди работ социологов-классиков, посвященных анализу ритуалов и их роли в 
регулировании общественных отношений, методологической значимостью обладают 
труды Э.Дюркгейма[2], М.Вебера[3] и Т.Парсонса[4]. Мы поставили перед собой несколько 
задач, с помощью которых можем изучить особенности и формы проявления свадебных 
ритуалов в контексте этнической культуры современного общества: 

1) выявить особенности свадебного ритуала; 
2) определить роль свадебных ритуалов в контексте этнической культуры. 
И выдвинули гипотезу: каждому народу присуще свои свадебные ритуалы, которые 

различны между собой. С одной стороны большинство считает, что свадебные ритуалы 
схожи и почти ничем не отличаются, но все же в каждом ритуале есть свои особенности. В 
древности таких особенностей было намного больше, но со временем они скомпоновались 
с другими народами. Именно поэтому их сложно заметить, но если разобраться, то мы 
поймем, что наши особенности не могут быть похожи во всем, ведь это и есть 
индивидуальность каждого из нас. Именно поэтому мы решили выявить эту 
индивидуальность в свадебных обрядах. 

Так, с помощью вопроса: «Уместен ли для Вашего народа такой обряд, как «Кража 
невесты» и как Вы к нему относитесь?», мы хотели выяснить, как народы относятся к этому 
обряду и насколько разные у них мнения и точки зрения. Мы видим, что большинство 
народов кавказской национальности считают этот обряд уместным и даже хорошо к нему 
относятся: кабардинцы и народы Дагестана‒100%, а некоторая часть адыгейцев и армяней 
относятся к этому обычаю негативно‒40%, но все же большая часть позитивно‒60%. 

 

 
Рисунок 1 – Выявление знаний о свадебном ритуале. 

 
Судя по этому вопросу: «Как Вы думаете, обязательным ли действие считается 

венчание/никях для свадебного ритуала?», современные народы, не так далеко ушли от 
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прошлого и так же здравомысляще оценивают брак, как их деды и прадеды. Так армяне и 
кабардинцы на 100% уверены в необходимости венчания (никяха). Народы Дагестана, 
адыги и греки на 60% уверены в этом действии. А русские на 40%, видимо для некоторых 
народов все же венчание не такой важный шаг, многим на это нужно время. 

 

 
Рисунок 2 – Выявление различий в бракосочетании. 

 
По данному опросу: «В каком возрасте Вы планируете выйти замуж/ жениться?» мы 

хотели выяснить, насколько новое поколение отличается от старого. Ведь в нынешнее 
время почти никто не хочет выходить замуж (жениться) слишком рано, большинство хочет 
сделать свою карьеру, встать на ноги, отучиться. Видимо, именно поэтому данному опросу 
характерны такие результаты: русские, армяне, кабардинцы, народы Дагестана, адыги 
решили связать себя узами брака в возрасте от 22 до 25 и более лет (100%). Большинство 
греков тоже согласны с остальными национальностями (60%), но все же 40% считают, что 
замуж выходить (жениться) нужно в возрасте от 19 до 21 года. 

 

 
Рисунок 3 – Примерный возраст для замужества/женитьбы. 

 
Респондентам был задан вопрос «Сохранились ли Ваши Свадебные традиции на 

сегодняшний день?». Нам кажется, что все же нанесен удар современностью по 
«Свадебному ритуалу». Ведь не все люди могут с точностью сказать: «Наши традиции 
сохранились!», а уверенны в этом только: армяне, кабардинцы и народы Дагестана‒100%, 
греки‒60%. Такие народы как русские, адыги считают, что их традиции сохранились 
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частично‒60%. Это происходит лишь потому, что большинство людей любят 
экспериментировать, заимствовать какие-либо обряды у других народов, а некоторым и 
вовсе чужды обряды своих предков.    

 

 
Рисунок 4 – Сохранение свадебных традиций современным обществом. 

 
В данном опросе: «Какой именно Свадебный обряд Вы считаете особенным для Вашего 

народа?» мы выяснили, какие свадебные обряды характерны и считаются особенными для 
каждого народа.  

 
Таблица 1 – Свадебные обряды народов 

Кабардинцы 
"Кража невесты"; "Сбить шапку с жениха"; "Медовые губы 
невесты" 

Адыги 
"Палки со сладостями"; "Закрытое лицо невесты"; "Золотая 
нить" 

Народы 
Дагестана "Кража невесты" 

Русские "Выкуп невесты"; "Каравай" 

Армяне "Кража невесты"; "Красные яблоки" 

Греки "Свадебные туфли"; "Разбитая тарелка"; "Разламывание пирога" 
 
Кабардинский обряд  «Медовые губы невесты» ‒ невесте мажут губы медом, и дается 

определенное время, если за этот промежуток времени, она облизала губы, значит невеста 
хитрая и в какой-то степени коварная. 

Адыгейский обряд «Палки со сладостями» ‒ каждому гостю, который посетил данную 
свадьбу, дается небольшой подарок, а именно палка, которую посыпают различными 
сладостями, орехами. 

Обряд народов Дагестана «Кража невесты» ‒ парень крадет девушку, для того, чтобы 
потом она стала ему женой. После того, как он совершил это действие, в дом к девушке 
отправляют сватов, которые говорят, когда и при каких условиях состоится свадьба. 
Девушка не может отказаться, так как ее могут выставить на посмешище. Чаще всего этот 
обряд происходит между любящими друг друга людьми, но и нередки случаи невзаимной 
любви. 

40% 
60% 

100% 100% 100% 

40% 
60% 

40% 
60% 

Да 
Частично 
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Русский обряд «Каравай» ‒ жених и невеста должны откусить кусок этого каравая, кто 
больше откусит, тот и будет главенствовать в семье. 

Армянский обряд «Красные яблоки» ‒ после брачной ночи молодоженов мать жениха 
забирает простынь, взамен она дает невестке корзину с красными яблоками. Это действие 
говорит о чистоте и непорочности девушки. Матери не стыдно пройтись по соседям и 
показать, какая же хорошая у них невестка. 

Греческий обряд «Свадебные туфли» ‒ перед тем как отпраздновать свое торжество 
девушке на подошву пишут имена незамужних подруг, и чье имя сотрется в этот день, та 
девушка и выйдет замуж в ближайшее время.  

По данному исследованию: «Знаете ли Вы что такое ритуал?», мы видим, что почти всем 
людям известно, «Что такое ритуал», а именно: русские, греки, армяне, кабардинцы, адыги‒
100%. Народы Дагестана не полностью осведомлены в этом вопросе, так как 60% из них 
знают, а 40%‒не уверены в своем ответе, поэтому выбрали вариант «Не знаю». 

 

 
Рисунок 5 – Статистика знания людьми такого понятия, как «ритуал». 

 
Респондентам был задан этот вопрос: «С какими ритуалами Вы сталкиваетесь в 

повседневной жизни?» для того, чтобы узнать, ознакомлены ли они с понятием «ритуал» и 
с какими ритуалами они знакомы. 

 
Таблица 2 – Часто встречающиеся ритуалы 

Кабардинцы Жертвоприношение 
Адыги Сватовство; Свадьба; Молитва 
Народы Дагестана Суеверия 
Русские Похороны; Свадьба; Сватовство 
Армяне Свадьба; Помолвка; Похороны; Крещение 

Греки 
Сватовство; Свадьба; Похороны; 
Крещение 

   
Таким образом, проанализировав данный опрос, я могу сделать вывод, что все народы 

действительно разные. Существуют небольшие схожести, но каждый из народов по-своему 
индивидуален. Мы чтим и помним наши традиции. 

Мы живём в новом веке, ещё не сделано множества великих открытий, которые принёс 
нам – двадцатый век. Переходя в новый этап истории, мы можем узнать намного больше, 

100% 100% 100% 100% 

60% 

100% 

40% 

Да 
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чем знали наши отцы, деды. Они внесли свой вклад в развитие человечества, как и мы в 
свою очередь также внесем что-то новое для своих детей, внуков.  

Наша гипотеза подтвердилась, так как все мы как схожи, так и различны,  именно 
поэтому существуют как сходства, так и различия в ритуалах разных народов.  

Ритуал все же является неотъемлемой частью нашей жизни: свадьбы, праздники, 
молитвы, жертвоприношения, сватовство, похороны – все это окружает нас постоянно. Без 
ритуалов не обходится ни одно знаменательное событие. Без ритуалов не обходится наша 
жизнь. Большинство людей помнят обряды и обычаи своих предков, чтят и проносят их 
через года, дабы сохранить свой народ таким, каким он существовал много лет назад. В 
каждой национальности есть свои особенности, но есть и схожести между народами. Тем 
самым люди иногда перенимают какие-либо обряды у других народностей. Иногда даже 
присваивают их себе и со временем сложно определить, чей же на самом деле это был 
обряд, кому он принадлежал. 
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Семья и семейные ценности остаются по-прежнему актуальной темой социологии. Как 

отмечает И.Ф. Дементьева, стабильность семьи обусловлена наличием в ней устойчивой 
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системы ценностей, создающей ситуацию социального равновесия и успешного 
сопротивления негативным внешним факторам [7]. Стоит сказать, что существует 
множество подходов к понятию семейные ценности. Сюда можно отнести философский, 
педагогический, психологический, социологический подходы. Так, в рамках философского 
подхода семейные ценности, как и общечеловеческие, представляя собой сложное 
интегральное образование, в котором взаимодействуют сознание, чувства, воля, способы 
духовно-практического освоения мира, выступают системой отношений и разнообразных 
видов деятельности [9]. Индивид, акцентирующий свое внимание на семье, как 
необходимой и универсальной общечеловеческой ценности, которая обеспечивала бы ему 
возможность полноценного развития и реализации духовно-творческого потенциала, 
воспринимает её как сферу социального бытия, становится способным к более успешной и 
полноценной реализации себя в пространстве социума и мира. 

С точки зрения педагогического подхода семейные ценности закладываются в семье на 
примере демонстрации личного поведения членов семьи, а также создания в ней 
определенного психологического климата. Еще одной иллюстрацией педагогического подхода 
является интерпретация семейных ценностей как взаимосвязи моральных, нравственных, 
культурных, традиционных, национальных особенностей в малой социальной группе, 
основанной на браке, кровном родстве. Такая идея развивается Ж.Н.Дюльдиной [6]. При 
заключении брака два образца ценностей приобретают для общества единый характер в 
зависимости от социально-исторического значения и межличностного взаимодействия. 
Дополняют психологический подход взгляды С. П. Акутиной, которая рассматривает  
семейные духовно-нравственные ценности как мировоззренческие представления и 
нравственные установки, основанные на понимании института семьи, отношений людей в 
семье, ответственного брачного и семейного поведения индивида в традиционной духовно-
нравственной культуре народов России, обеспечивающие культурное и демографическое 
воспроизводство народов России, российского общества и государства [1]. 

С точки зрения психологического подхода, представленного в работе Э.Г.Эйдемиллера и 
коллег, семейные ценности – это выработанный, открыто одобряемый и культивируемый 
семейным сознанием идеал, в котором содержатся абстрактные представления об 
атрибутах должного в различных сферах жизнедеятельности[10]. Семейные ценности 
входят в психологическую культуру личности каждого родственника в виде важного 
источника мотивации его поведения. 

Социологический подход представлен работами С.А.Ильиных, Ж.Т. Тощенко. Так, 
Ж.Т.Тощенко определяет семейные ценности как ценности, выражающие представления о 
желаемом типе семьи и семейных отношений, регулирующих поведение индивидов в 
сфере семейных отношений, детерминирующих принятие решений семейного характера и 
обеспечивающих сохранение и воспроизводство в обществе семейных образцов, моделей, 
норм [8]. С.А.Ильиных рассматривает условия становления семейных ценностей в рамках 
гендерной культуры ([4],[5]), а также воздействие этих ценностей на гендерную 
идентичность мужчин ([2]) и женщин ([33]). 

Подведем итоги. Понятие «семейные ценности» является сложным, несмотря на 
кажущуюся простоту. Именно это и обусловливает применение нескольких 
методологических подходов для его интерпретации. 
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ПРИРОДА КОНФЛИКТОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 
В научной литературе существует множество теорий и подходов к сущности конфликта. 

Конфликт это крайняя форма противоречия сторон. Стоит отметить, что конфликт 
рассматривается в психологическом, социологическом, культурном, экономическом, 
политическом аспектах. В рамках данной статьи рассмотрим некоторые особенности 
социологического подхода. Основателем конфликтологической традиции в социологии 
принято считать создателя органической школы Герберта Спенсера. Спенсер полагал, что 
конфликты в обществе представляют собой проявление процесса естественного отбора и 
всеобщей борьбы за выживание. Конкурентная борьба и неравенство ведут к отбору 
сильнейших, обрекая на гибель более слабых [10, с.7]. В отличие от Г. Спенсера социологи-
марксисты считали, что конфликт лишь временное состояние, периодически возникающее 
в обществе, и что это состояние может быть преодолено в результате революционной 
смены типа общественного строя. Классовая борьба неминуемо ведет к диктатуре 
пролетариата, которая представляет собой переход к бесклассовому (т. е. социально 
бесконфликтному) обществу [8, с. 13].  
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Несколько иную позицию занимал Г.Зиммель, так как социальную структуру общества 
представил в виде неразрывно взаимосвязанных процессов ассоциации и диссоциации ее 
элементов. А это означает, что конфликты в обществе неизбежны и неотвратимы. В таком 
случае конфликт становится универсальным явлением [2, с. 33]. 

Еще одна социологическая позиция представлена идеями Т. Парсонса. Он считал 
конфликт социальной аномалией, «болезнью» общества,  «бедствием», которое 
необходимо преодолевать. Если структурный функционализм видел в конфликтах 
аномалию, бедствие, то Л. Козер доказывал, что чем больше различных конфликтов 
пересекается в обществе, тем труднее создать единый фронт, разделяющий членов 
общества на два лагеря, жестко противостоящих друг другу. Чем больше независимых друг 
от друга конфликтов, тем лучше для единства общества [8]. Анализируя идеи крупнейших 
социологов можно видеть, насколько принципиально по-разному они трактовали 
конфликты в обществе. 

Проблема конфликта находит важное место в творчестве Макса Вебера. Наиболее четко 
проблематика конфликта прослеживается в связи с анализом трех идеально-типических 
форм господства-подчинения: традиционной, харизматической и рациональной. По 
мнению М. Вебера, в разных реальных политических структурах и разных исторических 
преобразованиях проявляются различные материальные и идеальные интересы индивидов, 
побуждающие их либо к согласию с властями, либо к протесту против них. Между 
классами и статусными группами, составляющими данное общество, возникают 
конфликты. Существуют три фактора конфликтов, по мнению М. Вебера: богатство, 
престиж, политическая власть. Также М. Вебер изучал конфликт в контексте религии, здесь 
конфликт рассматривался как результат различных мировоззренческо-ценностных 
установок, закреплявшихся в соответствующих типах религиозного мировоззрения [3, 
с.14]. 

Не представляя возможным изложить все идеи представителей социологической школы 
в отношении конфликта, укажем некоторые современные взгляды. Так, известный 
отечественный исследователь конфликтов В.Н. Шаленко предлагает рассматривать 
социальный конфликт в единстве четырех его характеристик: структуры, динамики, 
функции и типа, отражающего предметную сферу конфликта [9]. Ф. М. Бородкину и Н. М. 
Коряк удалось показать, что конфликт является одним из средств управления [1]. 
С.А.Ильиных рассматривает конфликт с позиции гендерной теории [4], [5], [6], [7], 
позволяющей увидеть имплицитные основания конфликтов разных уровней. 

Подведем итоги. Конфликт являет собой пример достаточно сложного явления. В рамках 
статьи был рассмотрен социологический подход к конфликтам и показано, что даже в 
пределах одного подхода имеются различающиеся идеи в отношении одного и того же 
явления. Современные взгляды социологов на конфликт отражают многообразие подходов 
к природе конфликтов. 
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ПОЛИТИКА МУЛЬТИКУЛЬТУРНОСТИ  КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ 
НЕУСТОИЧИВОСТИ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В XXI  ВЕКЕ 

 
Все сложнее контролировать в глобализированном мире потоки населения. Даже меры 

по усиления пограничного контроля, принятые Италией и Испанией в середине 2000- х и 
Греции в 2010 г., не помогают сдерживать на пути в Европу сотни тысяч людей, убегающих 
от арабских революций и войн в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке. Но это лишь 
половина миграционного потока в Западную Европу. С каждым годом страны ЕС смягчают 
визовый режим для своих восточных соседей. Нелегальная миграция с каждым годом 
требует все больше средств для своего сдерживания, так же с каждым годом в крупных 
Европейских городах увеличивается нагрузка на инфраструктуру в связи с большими как 
миграционными потоками. Европейское национальное государство хотя и может влиять на 
приток мигрантов на свою территорию, но в этом вопросе уже не самостоятельно в силу 
членства в ЕС. Европа привлекает «экономических мигрантов» не в последнюю очередь 
потому, что европейские и американские СМИ, западная теле- и киноиндустрия сами 
рекламируют жизнь в Европе как весьма привлекательную. В условиях постоянного 
размывания культурных ценностей все сложнее сохранить собственную национальную 
идентичность. В начале 2000-ых стали проявляться тенденции к ностальгии по 
«классическому» национальному государству, в котором нация по умолчанию 
рассматривается как культурно сплоченная общность. Все сильнее ставится вопрос о 
растворение мигрантов в культуре нации – государства. Хотя не мигранты имеют 
различную степень растворенности в культуре принимающего государства, большинстве 
случаев существует промежуточный культурный слой, который с каждым годом все 
больше и больше преобладает в Западных государствах. Национальные государства – это, 
выражаясь словами Этьена Балибара, «гегемониальные машины», претенденты на 
символическое господство как на национальном, транснациональном, глобальном уровне. 
По мнению отечественного политолога и культуролога В.С. Малахова в XIX веке 
считалось само собой разумеющимся, что государству присуще натурализовать и 
денатурализовать (то есть делать гражданами и лишать гражданства) проживающих на его 
территории индивидов. С победой либерального миропонимания утвердилось убеждение, 
что «каждый человек имеет право на национальность» и что «никто не может быть лишен 
национальности» ( то есть государственной принадлежности) без его или ее воли. 
Тенденции к либерализации правил членства в политическом сообществе нашла 
выражение в концепции «мультикультурного гражданства» [1, с.191]. Глобализация стали 
причиной нового явления как мультикультурализм. Это явление представляет особую 
практику и политику бесконфликтного сосуществования в одном жизненном пространстве 
множества разнородных культурных групп. Мультикультурализм предполагает, что 
индивиды и группы могут быть полностью интегрированный в общество без потери своей 
национальной или иной идентичности, без ограничения своих прав. С возникновением 
мультикультурализма меняется роль государства, его центрирующая роль уступает 
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координирующей роли. При этом возникает вопрос о проведении политики толерантности, 
необходимой составляющей компоненте в условиях все более укоренившегося культурного 
разнообразия, что отмечал в свое время еще Макиавелли. Суть концепции 
«мультикультурного гражданства» заключается в том, что членство в политики не 
обуславливается некой строго определенной культурной лояльностью. Гражданин того или 
иного государства может иметь культурную идентичность, отличную от официально 
поощеряемой, и, тем не менее, принадлежать национальному политическому сообществу, 
быть его полноправным членом. Иными словами, та или иная культурная лояльность не 
рассматривается как непременное условие политической лояльности.  Глобальные 
миграции ощутимо изменяют этнодемографическую структуру современных государств, а 
вместе с тем – их культурный ландшафт. В Западных государствах идет своеобразная 
реакция на социокультурные изменения порожденные миграцией. Под влиянием этих 
изменений меняется и политический дискурс. В общественных дискуссиях либерально-
демократических стран в последние четверть века интенсивно обсуждаются темы 
«постнационального государства» и «мультикультурного гражданства».  – темы, которые в 
странах с авторитарными режимами никому не кажутся интересами[1, с 208]. 

Многие критики политики мультикультурализма в ЕС считают, что нужно ограничить 
как миграционные потоки, так и культурные автономии. Европейское общество в основном 
не хочет знать, зачем нужна политика мультикультурализма. С их точки зрения, интеграция 
должна быть равнозначной ассимиляции.  С точки зрения общественного мнения 
европейцев мигранты могут пользоваться родным языком и жить по свои обычаям, но 
только у себя дома или на собраниях своей общины. Отечественные теоретики этнологи 
считаю что: Многие политические силы в Европе идут на поводу этого общественного 
мнения. Концепция мультикультурализма весьма перспективна, но большинство людей о 
перспективах не очень – то задумываются им нужна спокойная комфортабельная жизнь 
уже сегодня, сейчас. Правящие в европейских странах политические силы вынужденно 
подыгрывают мнению большинства. Отказ от мультикультурализма уже задекларирован 
политиками. И многие ученные – социологи поспешили принять новую реальность и 
приспособить под нее свои теоретические установки»[ 3, с. 124]. Политика инакости это 
продукт постмодернизма который базируется на переосмысленный понятиях культуры, 
этничности, политики, терпимости и т.д. В связи с эти возникает вопрос: Во всех ли странах 
ЕС преобладает общество постмодерна, в котором можно в равной степени проводить 
политику инакости? По мнению теоретика В.С. Малахова общество, усвоившее 
мультикультуралистский дискурс, рискует попасть — и попадает — в ловушку. Исходя из 
демократического самопонимания, оно пытается перестроиться в соответствии с новыми 
реальностями. Последние же состоят в том, что единство сменилось плюральностью, 
монокультура — культурным разнообразием. Ключевые слова современного, отвечающего 
плюралистической реальности подхода — “понять чужую культуру”, “преодолеть 
чуждость”, “научиться жить вместе с другим/чужим” и т.д. При этом однако забывают, что 
“чужое” в значительной мере именно благодаря этому подходу и возникает. “Чужой” как 
раз конституируетсяв дискурсе Чужого. Но если мы это обстоятельство игнорируем, мы 
обречены истолковывать социальную проблематику как проблематику моральную[2, с. 138].  
Как отмечал еще Хабермас чтобы успешно развивать демократию за пределами Европы, 
нужно прежде научиться быть взаимно терпимыми у себя дома – в отношениях между 
мигрантами и большинством местных граждан. «Мобилизация масс по религиозным, 
этническим и националистическим мотивам будет тем менее вероятной, чем шире 
распространятся требования толерантности со стороны демократического гражданского 
этноса уже в границах национальных государств» [3, с. 124 ]. В настоящее время все 
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труднее и труднее проводить политику терпимости в обществе. Негативные эмоции 
овладевают массами легко и быстро образ врага выстроить легче, нежели объяснить 
обществу всю сложность миграционных процессов и важность мирного сосуществования.    
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ МИФЫ И ЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ: ПРОБЛЕМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Принято считать, что причиной этнических конфликтов являются вопросы 

территориального деления или распределения полномочий власти и ресурсов. Но причиной 
этнического конфликта также может являться политический миф. Предрассудки, которые 
были созданы до конфликта, а также возникшие во время его, делают невозможным 
процесс урегулирования и разрешения этнических конфликтов. 

Нестабильная политическая система не может нормально функционировать из-за 
сложившихся противоречий. В кризисные периоды для общества, когда наблюдается 
экономическая нестабильность, конфликты, войны – формируются различные 
политические мифы. Среди которых можно выделить: «прогностические (о «светлом» 
будущем или прошлом) и объясняющие (мифы о происхождении общества, культуры и 
т.д.)» [4, с. 1507]. Политические мифы представляют собой «знаковый конструкт, со 
сформировавшейся структурой и границами» [1, с. 8]. Политические мифы являются 
формой общественного сознания, в которой понимание фактов политики и политической 
жизни замещается образами, символами, вымыслами и верой в них. 

В современном мире политические мифы все чаще приобретают инверсионный и 
гиперболизированный характер. Под первым понимается, что «сегодняшние 
представления, чаяния и обиды переносятся на значительно более ранний период, как если 
бы современная идеология национальных государств или групп, была бы свойственна их 
этническим предшественникам в незапамятном прошлом» [2, с. 200]. Под вторым 
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понимается «самоотписывание от былого «центра» и обретение особого культурного 
анклава»» [2, с. 200]. В результате происходит ряд подмен: например, коренное население, 
проживающее на территории современной Украины, подменяется понятием «украинцы». 
Все это приводит к межэтнической напряженности, которая выливается в этнические 
конфликты. Ярким примером здесь служит вооруженный конфликт на юго-востоке 
Украины, начавшийся в апреле 2014 года. Политика национализма властей Украины в 
отношении жителей Донецкой и Луганской областей привела к гибели большого 
количества людей.  

Важно отметить, что этническая история также подвергается мифологизации. В центре 
внимания последней обычно оказываются моменты истории этноса, связанные с 
образованием собственной государственности, территориальными завоеваниями и 
обретением родины. Мифологизация этнической истории, по мнению исследователя Ф. 
Шафиева, также влияет на развитие конфликтов. В пример он приводит этнополитический 
конфликт между армянами и азербайджанцами в Закавказье – Карабахский конфликт [3]. 
Точкой противостояния двух государств стала территориальная принадлежность 
Нагорного Карабаха. Устоявшаяся мифологема армянской версии гласила о том, что 
территория древнего Карабаха исторически являлась частью Великой Армении, а армяне 
издавна жили на этой территории. Согласно азербайджанской мифологеме, Карабах с 
момента его образования, был частью Кавказской Алабании. Таким образом, можно 
отметить, что вышеуказанные мифологемы не только усиливают антагонизм между 
участниками конфликта, но и препятствуют его разрешению.  

Подводя итог, нужно отметить, что политические мифы, формирующиеся в периоды 
упадка в обществе, зачастую порождают различные конфликты, в том числе и в этнической 
сфере. Именно поэтому, важным является недопущение распространения в средствах 
массовой информации, телевидении, интернет-ресурсах тех политических мифов, которые 
бы провоцировали социальные и этнические конфликты, гражданские противостояния и 
междоусобицы.   
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК МЕТАПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

 
Становление информационного общества   помогает  людям  индивидуализироваться,  

создает  возможности  для   каждого  реализовать свой потенциал. 
Возрастает, как это уже происходило неоднократно в истории,  личностная свобода и 

автономия человека.  Это кажется значительным прогрессом, так как каждый раз человек 
может самостоятельно решать, что является истинным или  ложным, красивым или 
некрасивым, моральным или аморальным. Легитимизируется личностное пространство как 
пространство выбора и ответственного решения. Так,  в Античности или в период 
религиозного реформаторства в Средние века ценности, нормы, критерии оценки и 
основания выбора и предпочтения  перемешаются из внешней (власть ритуала, рода, 
традиций, церкви) институциональной инстанции  внутрь индивида и устанавливаются в 
нем как некий внутренний императив («поступай так, как бы ты хотел, чтобы и другие 
поступали по отношению к тебе»).  Но  процесс  раскрпощения индивидуальности каждый 
раз порождает серьезные трудности, угрожающие самому существованию  общества. 

Как автономные индивиды могут обеспечить совместное существование? Ответ, как 
правило, указывал на  два возможных пути: а) возникали, формировались в культуре 
способы  приращения новых человеческих качеств, ипостасей, размерностей личности, 
формирующих индивидуальное пространство ответственности, востребуемое той или иной 
социальной действительностью. Происходило, своего рода сворачивание (или 
трансформация)  внешних, выполняемых определенными социальными или культурными 
институтами функций в личностные качества индивида. Например, невозможность 
выполнять многие социальные функции крито-микенской аристократией во главе с 
анаксом, служит одной из причин перехода к формированию  свободного универсального 
человека- гражданина полиса; перемещение в результате  протестантской реформации бога 
внутрь человека (в силу  кризиса института католической  церкви) привело к 
формированию нового типа морального поведения индивидов, явившегося гарантом  и 
критерием  богоугодности человека и т.д. б) на смену сложившимся  социальным формам и 
пространствам объединения людей, согласования, контроля и оценки их социального 
поведения всегда приходили новые дисциплинарные пространства, новая культурная 
топология  и организация повседневного бытия. 

Век Просвещения  дал пример одного из вариантов культурно-исторического 
проектирования этих путей [1]. Философия разума расширила маленький островок 
ментальности до размеров огромного архипелага в поисках оправдания автономности 
сознания. Разум – вот что обеспечивает единство свободных индивидов и делает это более 
надежно, чем родовые, сословные или религиозные связи. Опираясь на него, свободные 
индивиды могут отыскать истинные принципы и, используя их как своеобразную 
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архимедову точку опоры, построить здание науки, избавиться от заблуждений и 
предрассудков, заключить общественный договор, обеспечивающий рациональное право. 
Считается, что философы эпохи Просвещения заблуждались относительно способности 
сознания рефлексивными путями удержать людей от эксцессов. Однако при этом не всегда 
учитывается, что за   культурогемой разума  надо видеть не только  развитие 
индивидуальных рефлексивных способностей людей, способов  познания и освоения 
действительности, но и складывавшиеся целерациональные формы организации жизни, 
входившие с алгоритмами универсализирующих  производственных технологий и 
моральных норм (кальвинизм, пуританство), и как набирающее силу бюрократическое 
устройство повседневности и форм власти. Все это  формы разума, но разума не вообще, а в 
его определенных исторических границах (целерационального разума), и обретшего свою 
культурную топологию (свое социально-институциональное  тело). 

В условиях современного вхождения в информационное общество встают те же 
вопросы: какова та новая  высвобождающаяся индивидуальность, в чем  состоят ее 
уникальные качества, которые  становятся востребованными с развитием новой 
виртуальной реальности,  и каковы те новые  культурные  пространства, которые обеспечат 
как тренинг и взращивание новых качеств человека информационной эпохи, так и условия 
интеграции и объединения   свободных индивидуальностей? 

На наш взгляд, функцию такого культурного интегрирующего и одновременно 
порождающего метапространства может взять на себя образование. Это может выглядеть 
сегодня для многих достаточно неубедительным, так как именно образование подвергается 
самой острой критике, и переживает один кризис за другим. 

Но образование может стать таким культурным пространством,  потому что, во-первых, 
оно не всегда  выполняло транслирующие и сугубо воспроизводящие функции, а  
возникало (древнегреческая пайдейя)  как такая сфера деятельности, где  вырабатывались 
новое знание и новый образ жизни, и одновременно  шло становление  качеств человека 
через приобщение к знаниям и соучастие в творчестве; во-вторых, по сути, только 
образование выполняет уникальную функцию  перевода знаний и ценностей во внутренний 
план человека, постоянно осуществляя поиск форм соприкосновения и сопряжения 
объективного и субъективного, глобального и   индивидуального; в - третьих, именно 
образование (и именно это почему-то остается вне поля зрения теоретиков будущего 
информационного общества) является  самой активно развивающейся формой 
социальности, тесно переплетающейся с самыми различными формами организации 
повседневной жизни людей; в-четвертых, образование, все больше приемлет и как губка 
впитывает самые различные  культурные формы и ценности, являясь одновременно 
пространством межкультурной интеграции и т.д. 

В современной критике образования  одним из лейтмотивов звучит достаточно резкая 
критика сциентистских  установок. В ориентации образования только на передачу научно-
теоретического знания видится его дегуманизирующая сущность. В соответствии со все 
объективирующей, целерациональной природой науки и процесс образования, согласно 
такой критике видится как  передача «ничейного знания», этого объективированного 
продукта, ничего не говорящего о человеческой стороне научной деятельности,   
необходимого только для того, чтобы из школы поступить в вуз, получить профессию и 
влиться в технологические процессы производства и управления. 

В философско-методологических исследованиях наука в своем историческом развитии 
действительно чаще всего соединяется с техникой, технологией, научно-техническим 
прогрессом. Но рациональное обоснование технологий, выработка объективного знания, 
предельно отчужденного от человека, и как, своего рода объективированный субъект,  
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становящегося основой, приводящей в движение  машины и механизмы производства и 
социальной организации – это  только одна из ипостасей науки, и то получившая  
выражение в полной мере лишь, начиная с Нового времени.  Практически остается 
неисследованной другая сторона науки. С самого начала своего возникновения наука, и 
научное знание  тесно связаны, и более того, возможно, являются порождающим 
основанием  другого социального явления - образования человека. Тем самым, исследуя 
сущность научного знания, всегда нужно видеть его социокультурную многомерность. 
Научное знание – это как минимум двуликий Янус культуры, который одним своим ликом 
обращен к природе, объекту,  технологиям, а другим ликом – к образованию человека. При 
таком подходе врядли оправданно  видеть в науке и научном знании, в онаучивании  
повседневной жизни только процесс подчинения  человека целерациональным 
технологиям и машинам власти (тем более что это было характерно только для одной из  
культурно-исторических форм науки). Через связь, исторический диалог науки и 
образования всегда шел поиск путей вочеловечивания знания, и не только в том смысле  
как сделать знания более доступными освоению человека, но и в том, чтобы выявить 
ценность и  жизненные смыслы знания, критерии подлинного знания и пути к нему. 

Аристотель, начиная свое произведение «О частях животных» пишет: «В каждой науке 
(высокая она или низкая), существует два пути к возможному изучению предмета. Один из 
них можно назвать научным познанием, другой же – образованием (пайдейя). Только 
надлежаще образованный человек в состоянии судить,  правильны или нет суждения 
другого человека. Это отличает и вполне образованного человека; под образованностью мы 
разумеем способность выносить правильное суждение. Такой человек имеет возможность 
сам судить практически обо всем, в то время как другие способны судить только 
относительно какой-либо одной области. Но и в специальных областях должны быть тоже 
люди, соответствующие описанному нами универсальному типу» [2, c. 22]. 

Как минимум три существенных момента можно выделить в этом высказывании 
Аристотеля: во-первых, образование относится к науке, как один из путей изучения 
предмета, без чего, очевидно,  не мыслилась и сама наука; во-вторых, образованность 
становится условием  социальной коммуникации; в-третьих, образование делает человека 
универсальным, а если обратиться к  контексту возникновения древнегреческих городов-
полисов, то это означало высвобождение ментальности человека из ограничений, 
накладываемых родовой, кастовой, профессиональной замкнутостью, что  было главным 
условием становления свободного гражданина полиса. 

Древнегреческая Пайдейя  не только стала новым социокультурным пространством 
становления человека, но важно понять как раз неотделимость  (даже этимологическую) в 
ее сущности и в реальности осуществления образования, просвещения, культуры 
(культурного развития), основанных на творческом отношении к знанию. В деятельности 
Сократа, трудах Платона и Аристотеля  постоянно  в фокусе размышления находились две 
ключевых проблемы философии образования: а) что можно считать добродетелями 
человека (арете)? б) и можно ли, и каким образом обучить добродетелям? 

Сократ, исследуя сущность добродетелей человека, впервые приходит к выводу, что в 
основе всех добродетелей лежит одна единая добродетель. Сущность этой добродетели – 
знание. В отличие от софистов, которые к знанию подходили чисто инструментально, 
Сократ и Платон именно в знании видят основание и критерий нравственности и 
совершенства человека. При этом знание, которое должно служить приращению 
добродетели,  его содержание и истоки  стало предметом постоянных поисков античных 
мыслителей. Это не специальное знание, не знание, взятое из опыта или передаваемое от 
родителей.  Постоянно поднимается и дискутируется, как мы это видим, читая диалоги 
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Платона, вопрос о том, можно ли вообще научить добродетели, передаваемо ли то знание, 
на котором она основана? В конечном итоге  утверждается понимание, что добродетель 
зиждется на знании истинных ценностей. Для Сократа это знание Блага, меры во всем, это 
знание, соединенное с достойным образом жизни. В диалоге «Менон» Платон даже 
склоняется к тому, что такое знание открывается человеку во внутреннем опыте, как некое 
откровение, как божественное знание, учитель, образование, государство должны только 
содействовать такому открытию. 

То есть образование, а правильнее говорить Пайдейя, как культура жизни человека, не 
было простым транслятором готовых научных истин, но лабораторией  творческого поиска 
сопряжения знания и человека, знания и ценностей, знания и путей его постижения. Поиски 
Платона, привели его к провозглашению Пайдейи питательной почвой культуры в целом, 
основой совершенствования человека и всей системы ценностей. Пайдейя и власть у 
Платона оказываются  диаметрально противоположными понятиями. Человеческой 
природе  присуще не стремление к власти, но стремление к культуре (Пайдейе). Платон 
считал, что Пайдея – это не какая-то промежуточная станция на пути развития человека, на 
которой можно усовершенствовать его способности, но полагал, что она является 
возможностью совершенствования человека на протяжении всей его жизни.  Философия же 
власти, по мнению Платона, сводится к учению о насилии. В жизни, как природы, так и 
человека эта философия видит только борьбу и угнетение; поэтому насилие кажется ей 
оправданным. Весь смысл этого учения сводится к достижению высшей власти. 
Философия же воспитания, напротив ставит перед человеком задачу совершенствования, то 
есть стремления к калокагатии [2, c. 146-147]. 

Современное образование  на пороге вхождения  в информационную эпоху, на наш 
взгляд,  может стать подобно древнегреческой Пайдейе тем пространством культуры, 
которое позволит человеку обрести новую культурную идентичность. Но при этом должен 
существенно измениться сам мир образования. Черты этих изменений уже начинают 
проявляться в практиках образования. Выделим некоторые из них. 

Первая черта образования информационного общества – это превращение его в 
многополюсный мир. Понимаемое как культурное пространство развития человека 
образование не может быть жестко закреплено (как это происходит сейчас) за 
определенными местами и формами. Например, оно не может сводиться только к 
формальному образованию, или только государственному, или только к образованию на 
протяжении нескольких лет жизни человека, или к образованию, осуществляемому только 
в школах или вузах. XX век как раз продемонстрировал  колоссальный рост многообразия  
в развитии образования во всем мире. Переход от стратегии «образование на всю жизнь»  к 
новой международной стратегии «образование на протяжении всей жизни человека» 
привел к поиску новых форм образования. Активно развивается и становится, в свою 
очередь, культурным пространством поиска соединения знаний и ценностей, знаний и 
смыслов такая сфера как образование взрослых. Здесь  возникают такие новые 
образовательные практики как образование под индивидуальный проект, интеграция 
образования и туризма, образования и досуга. Образование взрослых берет на себя 
функции ресоциализации, а в перспективе, на наш взгляд будет  многоместным (в том 
смысле, что оно не замкнуто пространством какого-либо из существующих институтом 
образования) пространством общения и поиска собственной идентичности человека. 

Другим важным процессом в движении к многополюсному  миру образования  является 
осмысление образовательной функции  организации и организационного развития. Любая 
организация видится как образовательное пространство, что меняет культуру и 
архитектонику организаций (обучающиеся организации, организации  знаний, 
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интеллектуальные организации), а вместе с этим архитектонику повседневной жизни 
человека. Растет роль негосударственных форм образования, а также неформальных 
объединений, выполняющих в том числе образовательные функции. 

Именно образование, как это показывает история, порождает новые формы сообщества 
людей, новые формы коммуникации, диалога, которых культура не знала ранее. Это 
общение собственно по поводу знаний, обмена знаниями, прояснения истины и обретения 
смысла. Пример тому дают древнегреческая Пайдейя как культура образованного и 
образовательного общения, сократического диалога. В Средневековье модель общения 
Учитель – ученик,  становится  общей матрицей социальных отношений, значительно 
обогащаясь своими формами в Новое время и в современный период. Это век Просвещения 
с его пространством салонов, открытых университетов, театров и площадей. 

Прогноз, согласно которому образование в его нынешнем виде будет заменено его 
виртуальными информационными формами, вряд ли состоятелен. Даже при самых 
развитых формах виртуального, дистанционного, телекоммуникационного образования 
будет сохраняться необходимость культурной  идентификации, стилевого (резонансного) 
сопряжения знаний и качеств, обретенных человеком в конкретном сообществе, в 
конкретных условиях культурной среды. Поэтому наоборот будет возрастать потребность в 
многообразии форм реального (не виртуального) общения, в формировании своего рода 
новых культурных пространств общения и приобщения человека к культурной почве, 
питающей его идентичность и смыслы его жизни. Образование как многополюсный мир, 
не разграниченный внутри (как это происходит сегодня) институциональными барьерами), 
не монополизирующий те или иные виды культурного образовательного пространства, 
станет реальным пространством самоопределения и обретения личностью себя в 
обезличивающих потоках информации и наступающей новой весьма агрессивной 
«информационной рациональности». 

Другая  черта  становящегося мира образования информационной эпохи может быть 
обозначена как становление культурно-собыйтийного пространства образования. 
Образование  все больше должно становиться средой моделирования и воспроизведения 
реальных ситуаций и контекстов жизни. Главный недостаток современного образования 
видится в том, что,  наполняя сознание объективированными знаниями, оно мало что 
говорит человеку о способах устройства реальной жизни и поведения в ней. Это становится 
сегодня главным вопросом современной философии образования. В теории и практике 
образования просматривается уже достаточно много путей, приближающих к решению 
этого вопроса. Это и контекстное образование  (А.А.Вербицкий),  и проектный метод в 
образовании,  обогащающее образование (Дж. С.Резнулли,  М. Холодная), развивающее и 
личностно-ориентированное образование, социокультурная дидактика (А.Эккер) и так 
далее. Важно,  что и развитие науки сегодня позволяет пересмотреть основания  
культурной организации процесса образования. Речь идет о развитии синергетики, которая  
дает новый взгляд на  соотношение случайного и необходимого, локального и глобального, 
уникального и общего, порядка и хаоса,  позволяет понять и простроить  многие процессы 
не через подчинение диктату всеобщего, но в контексте  конкретной ситуации. 

Третьей особенностью мира образования в современную эпоху становится, на наш 
взгляд, его возрастающая культуртрегерская миссия. Образование  содействует  
заявлению и развитию культурных различий, которые сегодня все больше осмысляются не 
как основание для неприятия, но как величайшая ценность и условие развития человека и 
общества. Право человека быть отличным от других начинает обретать свои легитимные 
формы. Речь идет о развитии культурной демократии, понимаемой как необходимое 
условие культурной полиидентичности сообществ и индивида.  
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Мультукультурализм мира образования может быть осмыслен, на наш взгляд, не только 
в логике взаимопонимания различных национальных культур, но и как поиск нового 
синтеза различных областей и сфер культуры через образование.  Наука, которая, по 
нашему мнению должна остаться  основанием развития образования, все больше должна 
вступать в диалог с другими формами культуры: искусством, религией, политической и 
правовой культурой и т.д. Только в таком диалоге возможно формирование ценностей и 
смыслов современного знания и познания,  таких конфигураций  знания, которые составят 
подлинное основание обретения человеком культурной идентичности,  совокупности 
добродетелей или «арете» человека информационной эпохи. 

Таким образом, в диалоге науки и образования в контексте культурного развития 
видится путь вочеловечивания информационного лика грядущей цивилизации. 
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МИНЕРАЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ 

МЕТОДОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕЛКИХ ЧАСТИЦ ПЛАТИНОИДОВ ИЗ РОССЫПЕЙ 
 
Проблема извлечения мелкой платины из песков возникла с началом промышленного 

освоения россыпей. Под мелкой понимают платину такой крупности, при которой она не 
улавливается на существующем уровне техники и технологии обогащения. Различные 
классификации россыпного золота и платины по крупности (Гинзолото, Гипрозолото, 
ВНИИ-1 и др.) относят к мелким частички разного размера в весьма широком диапазоне — 
от 1-2 до 0,1-0,25 мм. [1] 

Перспективы извлечения мелкой платины весьма внушительны. Прогнозные запасы 
"шлиховой платины" (класса +0,1мм), включая техногенные россыпи, составляют 798-811 
т. На долю Норильского (Таймыр) объекта приходится 600 т, Кондёрского (Алданский 
щит) - 70-75 т, Сейнав-Гальмоэнансого (Корякия) – 80  т. За 100 лет эксплуатации из 
уральских россыпей (рр. Ис, Тура, водотоки горы Соловьевой) добыто более 300 т 
платиновых металлов. От гигантских россыпей (рр. Ис, Тура) протяженностью более 200 
км остались техногенные россыпи, прежде всего, мелкой платины. Прогнозные запасы 
"шлиховой платины" составляют 40-45 т, из которых на долю техногенных приходится 70-
80 %. [2] 

Россыпное месторождение «шлиховой» платины р. Кондёр эксплуатируется с 1984 г. и 
за 30 лет отработки запасов, числящихся на Государственном балансе, накопился большой 
объем горной массы, считающийся как отходы горного производства. В генетическом 
отношении эти отходы классифицируются как техногенные россыпи, относящиеся в 
настоящее время к  важнейшему геолого-промышленному типу месторождений полезных 
ископаемых. [3, 4] 

Техногенные образования формируются и характеризуются в зависимости от способа 
переработки исходных песков, для техногенных образований месторождения «Кондёр» 
характерно присутствие 5 типов техногенных отвалов: галечные отвалы, эфельные отвалы 
шлюзов глубокого и мелкого наполнения, хвосты отсадочных машин, хвосты 
концентрационных столов, хвосты шлихообогатительных фабрик. Наибольший 
экономический интерес представляют эфельные отвалы. [5]  

Материал эфельных отвалов представляет собой песчано-галечный материал, основная 
масса которого представлена галей разной крупности – около 50% от общей массы песков. 
Песчаная часть эфельных отвалов – класс -2мм представляет собой продуктивную её часть. 
Извлечение платины из продуктивного класса эфельных отвалов производилось путём 
получения первичного гравиоконцентрата на винтовом сепараторе и дальнейшей глубокой 
доводке гравиоконцентрата комбинированными методами.  



213

Особенности морфоструктурного плана территории предопределили рисунок речной 
сети, строение долин и самым существенным образом сказались на распределении 
россыпной платины, что наглядно демонстрирует рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 – а) изменение средней крупности мм зерен платины в песках; 

 б) изменение содержания шлиховой платины г/м3 в исходных песках. 
 
Таким образом, установлено, что по массовой доле платины в пробах, эфельные отвалы 

могут быть потенциальным источником для извлечения платины из отвалов основной 
технологии переработки песков месторождения «Кондёр»,  
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По современным оценкам и многочисленным литературным данным, 

старательские артели, использующие традиционные промывочные приборы, теряют 



214

от 20 до 50 % металла.  Исследованиями ряда научных коллективов и 
производственных организаций, установлено, что доля мелкого и тонкого золота 
(МТЗ) в техногенных отвалах, как правило, преобладает над крупным и составляет 
до 90 % общего количества. Ресурсы МТЗ только в техногенных россыпях РФ 
оцениваются в несколько тысяч тонн. Основные потери при добыче россыпного 
золота  приходятся на мелкое, тонкое, пластинчатое и дисперсное. Проблема 
извлечения мелких и тонких частиц актуальна также для россыпных металлов 
платиновой группы (МПГ), так как платина и золото имеют схожие свойства 
(плотность, мягкость, морфология частиц), то проблему МТЗ нужно рассматривать 
совместно с проблемой мелкой и тонкой платиной. На предприятиях эту проблему в 
основном решают путем совершенствования традиционных технологических схем: 
применением шлюзов мелкого наполнения; отсадочной технологии; центробежной 
сепарации. Необходимо отметить, что   наиболее полно возможности 
двухстадиальной схемы обогащения на шлюзах проявляются только там, где 
шлюзовой концентрат перерабатывается на хорошо оснащенной 
шлихообогатительной установке - ШОУ (грохот, отсадка, стол, плавильная печь). 
Однако шлюзовая  технология извлечения ограничена по возможностям извлечения 
золота и платины размером менее 0,25 мм. Золото и платина фракции менее 0,1 мм 
шлюзами любой конструкции извлекается не более чем на 10 – 15%. Отсадочная 
технология из-за своей громоздкости и низкой, по сравнению  со шлюзами 
производительностью, вряд ли будет широко востребована на существующих 
техногенных россыпях в нынешней экономической ситуации. Наиболее сложны в 
применении гидроциклоны и центробежные сепараторы, для которых подготовка   
питания агрегата определяет производительность и эффективность всей установки. 
Не менее важным является переработка концентрата, так как при его доводке можно 
упустить часть золота и платины, чем значительно снизить эффективность работы 
всей установки. Необходимость доизвлечения золота и платины из техногенных 
россыпей определяется пока только экономическими требованиями (золото не 
должно быть дороже золота), но при этом необходимо учитывать интересы 
землепользователей и охрану окружающей среды и попутно извлекать техногенную 
ртуть и другие токсичные соединения. 

Естественный нижний предел крупности частиц благородных металлов, 
извлекаемых гравитационными процессами, определяется явлением 
равнопадаемости. Учитывая разность плотностей разделяемых благородных 
металлов и основной породы - кварца, можно принять коэффициент 
равнопадаемости на уровне 7-8, таким образом, частицы золота и платины мельче 
0,7 dk будут уноситься потоком пульпы. Исходя из средних размеров мелких частиц 
кварца, 30 мкм - можно считать теоретически возможным нижним пределом 
крупности частиц золота и платины, извлекаемых гравитационными процессами. 
Тонкое пластинчатое золото и платина вследствие большого коэффициента 
гидродинамического сопротивления не оседает в потоке на шлюзах глубокого 
наполнения и из-за эффекта Магнуса, эти частицы почти невозможно осадить и на 
шлюзах мелкого наполнения. 

Для анализа и управления технологическими потерями на основе обобщения 
эмпирического материала и литературных данных [1] составлена диаграмма 
Исикавы, учитывающая, влияние факторов на целевую функцию потерь золота 
(рис.1). 
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Рис.1. Диаграмма Исикавы для анализа технологических потерь 

при обогащении золото и платиносодержащих песков. 
 

Использование разработанной диаграммы позволяет прогнозировать уровень извлечения 
металла и определять область первоочередных мер для повышения эффективности 
процессов извлечения и снижения нагрузки на окружающую среду.  
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПОЛНОТЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ПЕСКОВ РОССЫПЕЙ 
 

Важным фактором, предопределяющим технологию извлечения, является форма и 
природа уносимого с потоком мелкого, тонкого золота и МПГ. Кроме самородного металла 
в техногенных объектах встречаются и связанные формы: сростки с породой, сульфиды, 
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арсениды. На ряде объектов установлено присутствие диспергированной амальгамы, 
которая имеет выраженные магнитные и ферромагнитные свойства, за счет растворения 
техногенного скрапа.  

Основными объективными и субъективными факторами, влияние которых на потери 
металла можно реально учесть, являются:  
 первичное содержание драгметалла в песках;  
 гранулометрический состав металла и его морфология; 
 количество тяжелых минералов (шлиха) в исходных песках; 
 гранулометрический состав исходных песков и др.  
Эффективное извлечение золота и МПГ из техногенных россыпных месторождений 

возможно при комплексном подходе к данной проблеме: с одной стороны, систематизация 
данных исследований по вещественному составу техногенных месторождений, выявление 
основных закономерностей извлечения МТЗ и МПГ, с другой стороны, создание способов 
интенсификации извлечения мелкого, тонкого золота и металлов платиновой группы на 
основе новых технологий.  

На сегодняшний день наметилась основная тенденция увеличения полноты извлечения 
МТЗ и МПГ из россыпей – адаптация технологий применяемых на рудных объектах, 
которые можно разделить на три основных направления: 

- интенсификация гравитационных методов (отсадки, винтовой сепарации, 
центробежной сепарации) и адаптация технологических схем для тяжелых условий 
эксплуатации в которых по большей части приходиться работать предприятиям, 
разрабатывающим россыпные месторождения. Работы по внедрению отсадочной и 
центробежной технологии ведет институт Иргиредмет и некоторые производственные 
компании, внедрением винтовых аппаратов занимается институт ВостСибНИИГГиМС и 
компания «Спирит».[1,2] 

- выщелачивание (растворами различных химических соединений и растворами 
содержащими штаммы специально выращенных бактерий) техногенных отвалов и 
подготовленных полигонов исходных песков. Исследовательские работы в данной 
направлении ведутся институтами (Иргиредмет, МИСиС и пр.), возможна адаптация 
рудных схем выщелачивания для россыпных месторождений, в частности ЗАО «Полюс» 
успешно освоило технологию бактериального выщелачивания на Олимпиаднинском ГОКе 
и вполне возможна инжиниринговая реализация технологии биовыщелачивания на 
россыпных объектах ЗАО «Полюс.[3,4,5] 

-  применение метода флотации в т.ч. ионной и агломерационной для извлечения  тонких 
и коллоидных частиц благородных металлов. [6] 

 
Список использованной литературы: 

1. Внедрение отсадочной технологии на 380-литровой драге ЗАО "ХЭРГУ" Замятин 
О.В. - к.т.н., Маньков В.М. - к.т.н., Крехов А.В. - вед.инж. ОАО Иргиредмет, Золотодобыча, 
№47, Октябрь, 2002. 

2. Извлечение мелкого золота с помощью винтовых сепараторов. Прокопьев C.А., 
Тиунов Ю.А., Болотин М.Л.,— ООО НПФ «Спирит», Вагнер В.А., Попов В.Р. — ЗАО 
«Прииск Удерейский», Золотодобыча, №147, Февраль, 2011. 

3. Дементьев В. Е., Татаринов А. П., Гудков С. С., Емельянов Ю. Е., Евдокимов В. Н., 
Григорьев С. Г., Галюков Е. В. Опыт Иргиредмета в области разработки, проектирования и 
внедрения технологии кучного выщелачивания на предприятиях России. Подземное и 
кучное выщелачивание урана, золота и других металлов. В 2 т. Т. 2: Золото. Под ред. проф. 
М. И. Фазлуллина. 



217

4. Минеев Г.Г. Возможности добычи золота подземным выщелачиванием россыпей/ 
Г.Г. Минеев, A.M. Шутова // Физико-химические проблемы разработки полезных 
ископаемых. 1979. - № 4. - С. 110-115.  

5. A.C. Медведев. Выщелачивание и способы его интенсификации. М.1. МИСИС. 2005.  
6. Александрова Т.Н., Литвинова Н.М., Богомяков Р.В. К вопросу извлечения 

мелкодисперсного золота из песков россыпных месторождений /Т.Н. Александрова, Н.М. 
Литвинова, Р.В. Богомяков // Горный информационно-аналитический бюллетень. -2011. -
№2. -С.319-323. 

© С.А. Корчевенков, 2015 
 
 
 

УДК 622.7 
С.А. Корчевенков 

К.т.н. ассистент 
Кафедра обогащения  

полезных ископаемых 
Национальный минерально-сырьевой  

университет «Горный» 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
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БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ РОССЫПЕЙ 
 

В отсутствие альтернативных решений проблемы извлечения тонких частиц 
благородных металлов, сохраняют актуальность работы в направлении повышения 
эффективности и снижения экологической опасности извлечения золота методом 
кучного выщелачивания. 

Недостатки цианидного выщелачивания, являющегося на сегодняшний день 
основным способом извлечения золота из руд и техногенного сырья, не 
ограничиваются чрезвычайно высокой токсичностью реагентов. Цианидное 
выщелачивание малоэффективно для извлечения золота из органического сырья и 
углеродсодержащих рудвследствие сорбции цианидного золота на углеродистой 
матрице или его прочного связывания в комплексы с гуминовыми веществами; 
метод также чувствителен к наличию посторонних катионов, в частности, меди, 
цинка, никеля, сурьмы и мышьяка, присутствие которых приводит к значительному 
перерасходу реагентов. Как к альтернативе цианидному выщелачиванию в 
последнее десятилетие возобновился интерес к аммиачно-тиосульфатному 
выщелачиванию золота, в присутствии катализатора - ионов меди(II) [1-3].  

Тиосульфаты щелочных металлов биоразлагаемы и практически безопасны [4], 
что позволяет применять их в геотехнологиях подземного и кучного 
выщелачивания, они дешевле цианидов [2], более эффективны в случае упорных 
углеродистых и медь-содержащих руд [1, 2]. Вместе с тем, оптимизация условий 
тиосульфатного выщелачивания по сравнению с цианидным выщелачиванием 
является значительно более сложной задачей вследствие большого количества 
параллельных реакций окисления и диспропорционирования, протекающих с 
участием тиосульфатов, значительным влиянием рН и окислительно-
восстановительного потенциала (Eh) системы на состав образующихся комплексов 
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[1-3]. Согласно приведенным в обзоре [1] данным, аммиачно-тиосульфатное 
выщелачивание золота происходит с эффективностью от 50 до 95% из широкого 
спектра руд, при этом содержание тиосульфата в растворе выщелачивания 
варьируется от 0.02 до 1М, а расход реагента на 1 т породы составляет от 2 до 90 кг. 
Если для высоких концентраций реагентов при сохранении оптимального 
соотношения аммиак/тиосульфат рН-Eh область устойчивости тиосульфата и 
существования каталитически активных комплексов меди (II) достаточно широка, 
при снижении концентрации тиосульфата (до ~0.1М) область стабильности 
растворов выщелачивания резко сужается [1], что затрудняет применение систем с 
низким расходом реагентов [1-3].  

Для оптимизации состава растворов выщелачивания в модельных системах в 
данной работе было исследовано влияние рН, концентрации тиосульфата, ионов 
меди (II), а также присутствия оксидов железа на кинетику растворения золота 
(золотая фольга). Путем варьирования концентрации тиосульфата в системе с 
содержанием 0.2М NH3 и 0.015M CuSO4 установлено, что при отклонении от 
оптимальной концентрации тиосульфата (0.1М) наблюдается резкое снижение 
эффективности растворения золота. Влияние комплексообразователей на кинетику 
растворения золота в первую очередь зависит от прочности образующихся 
комплексов с ионами меди (II). Так как реакция растворения золота катализируется 
комплексными ионами [Cu(NH3)4]2+ или, как предполагают некоторые авторы, 
ионами [Cu(NH3)3]2+ [5], при высоких концентрациях сильных органических 
комплексонов типа ЭДТА доля таких комплексов пренебрежимо мала и 
недостаточна для обеспечения катализа растворения золота. Более слабые 
органические комплексоны – гуминовые вещества, константы 
комплексообразования которых с медью (II) ниже констант образования аммиачных 
комплексов [6] практически не влияют на эффективность растворения золота. Это 
позволяет потенциально использовать тиосульфатное выщелачивание для 
природных объектов, содержащих мобильное органическое вещество, т.е. для 
систем, в которых эффективность цианидного выщелачивания низка из-за 
образования устойчивых комплексов золота с гуматами [7].  
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ВЛИЯНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТИЦ 
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Морфологические характеристики частиц (крупность, форма, степень окатанности) 

наибольшее влияние на гравитационные процессы имеют при обогащении песков 
россыпных месторождений, т.к. в отличие от рудного сырья на россыпях нет 
необходимости в операциях дробления и измельчения, которые изменяет крупность и 
форму частиц до запроектированных пределов. На россыпных объектах в пределах одного 
месторождения можно встретить как самородки различной крупности так и мелкие, тонкие 
и тонкодисперсные частицы благородных металлов, задача подготовительных процессов 
состоит в том, что бы дезинтегрировать пески и выделить продуктивный класс в котором 
самородный металл представлен широким классом крупности и не изменены его 
морфологические характеристики [1]. 

Крупность питания определяет среднюю скорость взвесенесущего потока, которая, 
например, применительно к обогащению на шлюзах, называется первой критической 
скоростью [2]. Иначе, первую критическую скорость можно назвать скоростью равного 
трогания или равного взвешивания твердых частиц. Понятно, что скорость равного 
трогания или гидравлического взвешивания частиц ценной и пустой породы отвечает 
разным размерам указанных частиц. Здесь напрашивается понятие коэффициента равного 
взвешивания по аналогии с коэффициентом равнопадаемости [3].  

Коэффициент равного взвешивания – отношение наибольших размеров частиц ценной и 
пустой породы, которые переходят в отвал. 

Практика промывки аллювия на шлюзах отвечает условиям, при которых разница 
размеров частиц, например, золота и сланца, образующих хвосты, более чем на порядок 
превышает коэффициент равнопадываемости. 

Уменьшение крупности питания приводит, при прочих постоянных, к снижению 
производительности промывочных приборов и для ее сохранения требуется увеличение 
отношения Т:Ж. Так, по данным, приведенным в работе Шохина В.Н., Лопатина А.Г., 
удельный расход смывной воды  при обогащении вольфрама и олова на концентрационном 
столе составляли 2,5 м3 /т, а с помощью вибрационного концентратора – 1,2 м3 /т, что 
естественно отвечает высококонцентрированным суспензиям. 
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Различие форм частиц благородных металлов также весьма важный фактор в концепции 
гидравлической крупности хорошо зарекомендовавшая себя для условий гидравлического 
транспорта. Заметим, что гидравлическая крупность частицы золота 100 мкм примерно 
равна гидравлической крупности сланца размером 500 мкм, в то время как скорость 
трогания частицы золота 50 мкм такая же, как у частицы сланца 3 мм. Для того чтобы 
твердая частица тронулась с места, и некоторое время шла волоком, пульсационная 
составляющая давления в точке совпадающей с центром тяжести симметричных твердых 
частиц, покоящихся на дне канала, должна быть близкой давления поддержания (поток 
преодолевает сопротивление трения или качения). 

Таким образом, для частиц, близких по форме к шарообразным, можно записать 
  ,cos

3
4 hp mв    

где  pв – давление взвешивания или поддержания; 
h – радиус или координата центра поддержания для несимметричных частиц; 
α – угол наклона потока к горизонту. 
Из выражения видно, что независимо от формы частицы давление поддержания прямо 

пропорционально координате площади поддержания. 
Исходя из вышесказанного, подсчитаны постоянные коэффициенты для частиц 

различных форм. Для частиц чешуйчатых форм принята толщина т = 0,33h, для частиц в 
виде двух сложенных шаровых сегментов – радиус площади поддержания R = 3h. 
Результаты сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Значение коэффициента формы 

Значение коэффициента формы  для частиц 

       

2 2 1,57 1,33 1,07 0,52 0,47 

 
Существующие гравитационные аппараты можно разделить на центробежные и 

вибрационные. На каждых из них эффективнее обогащается материал с тем или иным 
коэффициентом формы, т.к. условия приложения сил и соответственно коэффициент 
гидравлического взвешивания будет различны в зависимости от морфологии частиц и типа 
применяемого оборудования [4].  
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Рассматривая рабочие режимы транспортирования сыпучих материалов различной 
крупности и фракции в дисперсных гидротранспортных системах горной 
промышленности, актуальным остается решение проблем энергопотребления и 
уменьшения удельной энергоемкости. Увеличение концентрации твердых материалов в 
объёме транспортируемой пульпы ведет к снижению общей скорости потока пульпы и 
увеличению потерь давления, а соответственно, увеличивает необходимость преодоления 

возрастающего гидравлического сопротивления. 
Анализ теоретических зависимостей потерь 
напора, при гидравлическом транспорте 
сыпучих материалов показывает, что с 
увеличением концентрации их величина 
возрастает. Увеличение концентрации всегда 
приводит к увеличению производительности по 
твердому материалу и к уменьшению расхода 
гидросмеси, но рост удельных потерь напора и 
потребной мощности, может снизить эффект от 
увеличения производительности в связи с 
ростом потребляемой энергии. Нахождение 
максимума концентрации твердого в потоке, 
которому будет соответствовать минимум 

потребной мощности, и будет оптимальным режимом работы гидротранспортного 
комплекса [1].  

Для каждого вида гидросмеси, характеризующейся определенным гранулометрическим 
составом и необходимой производительностью по твердому материалу имеется вполне 
определенное критическое значение концентрации. При концентрациях меньших  
критической, потребная мощность гидротранспортной системы уменьшается с ростом 

концентрации. После достижения значения 
концентрации, равной критической потребная 
мощность с дальнейшим ростом концентрации 
увеличивается.  

Наличие критического значения 
концентрации твердого материала в объеме 
гидросмеси определяет минимальное значение 
приведенной плотности (параметра В) (рис.1). 

Произведение расхода на потери давления 
определяют мощность процесса 
транспортирования, которая также будет иметь 
минимальное значение при достижении 
критической концентрации (рис. 2). 
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Приведенные зависимости показывают, что всегда имеется некоторое предельное 
значение концентрации твердых частиц в объеме гидросмеси, при котором  расходуемая 
мощность  и удельная энергоемкость принимают наименьшие значения для заданных  
механических характеристик твердого материала. К таким характеристикам относятся: 
гранулометрический состав твердых частиц,  их крупность и плотность. 

Установленные функциональные зависимости удельной энергоемкости от плотности 
твердого материала показывают, что максимальное значение энергетических затрат 
соответствует наименьшей концентрации твердых частиц в объеме перекачиваемой 
гидросмеси. Постепенное увеличение концентрации приводит к снижению потребляемой 
мощности. С увеличением плотности твердого материала при одинаковых концентрациях 
потребляемая мощность также увеличивается.  

На рис. 3 приведен график зависимости 
минимальной удельной энергоемкости от 
плотности твердых частиц. Кривая 
экстраполируется линейной зависимостью, где  
плотность суспензии  показана через ps. [2, с.44]. 

Решение задачи о величине концентрации 
твердой фазы в потоке гидросмеси, при которой 
энергетические затраты в виде удельной 
энергоемкости будут иметь наименьшие значения 
должны решаться при проектировании и 
эксплуатации гидротранспортных систем. В 
настоящее время, как правило, выбор величины 
концентрации производится самим 
проектировщиком, на основе его собственного 
опыта. Графики показывают, что энергетические 
затраты на гидравлический транспорт твердых 
материалов являются сложной функцией 
механических характеристик твердой фазы потока и гидросмеси. Наименьшие 
гидравлическая мощность и удельная энергоемкость характеризуют оптимальный рабочий 
режим гидротранспортной системы, при котором используемая насосная установка будет 
работать с наибольшей эффективностью.  

 
Список использованной литературы: 
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5. Александров В. И., Махараткин П. Н., Авксентьев С. Ю., «Энергоемкость 
гидравлического транспортирования» Ж. «Горное оборудование и электромеханика» № 6, 
2012. С. 39 – 44 
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