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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 519 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ХИМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ МЕТОДОМ ЭЙЛЕРА В MS EXCEL 

 
Дифференциальные уравнения являются одним из основных математических понятий, 

наиболее широко применяемых при решении практических задач. Причина этого состоит в 
том, что при исследовании физических и химических процессов, решении различных 
прикладных задач, как правило, не удается непосредственно найти законы, связывающие 
величины, характеризующие исследуемые явления. Обычно легче устанавливаются 
зависимости между теми же величинами и их производными или дифференциалами. 
Соотношения такого рода и называются дифференциальными уравнениями. 

Составить дифференциальное уравнение - это значит найти зависимость между 
аргументом, функцией и ее производной. 

Составление дифференциального уравнения по условию задачи (механической, 
физической, химической, технической или любой другой) обычно состоит в определении 
математической зависимости между переменными величинами и их приращениями, 
которые сразу же заменяются соответствующими дифференциалами. 

Схема составления дифференциального уравнения. 
Подготовительный этап. 
1. Установление в результате анализа задачи аргумента (независимой переменной) и 

искомой функции. 
2.  Исследование наличия конкурентного смысла у производной искомой функции. 
3. Поиск соотношения между дифференциалами переменных, если производная не 

имеет конкретного смысла. 
4. Фиксирование произвольного значения аргумента и соответствующего ему значения 

функции; придание аргументу приращения и определения соответствующего приращения 
функции. 

Основной этап. 
1. Попытка найти соотношение между приращением ∆y функции и приращением ∆x ее 

аргумента, то есть выражение ∆y в виде функции ∆x и x. Искомую функцию y можно также 
выразить элементарными суммированием ее последовательных приращений на отрезке от а 
до x. 

2. Введение (в случае невозможности определения соотношения между ∆x и ∆y) 
условного элемента, заменяющего приращение ∆y искомой функции и характеризуемого 
условным приращением, которое получила бы искомая функция при наличии допущений, 
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упрощающих характер ее изменения и не отражающихся на точности результата. Этот 
элемент принимается в качестве дифференциала искомой функции. 

3. Проверка корректности допущений, которые по мере приближения ∆x и ∆y к нулю с 
возрастающей степенью точности приближались бы к полной истинности. Уравнение, 
связывающее дифференциалы dy и dx, должно составляться на основе известных законов 
математики, физики, химии, механики и т.д. 

4. Установление зависимости между дифференциалами искомой функции dy и ее 
аргумента dx в общем случае в виде простейшего уравнения. 

f(x, y)dx+φ(x,y)dy=0 
(или дифференциального уравнения более высокого порядка) на основе сделанных 

допущений, которые дают возможность заменить неравномерный процесс равномерным, 
используя общетеоретические законы или соотношения данной прикладной области. 

Интегрирование полученного дифференциального уравнения задачи и определение 
искомой функции с учетом начальных (и дополнительных) условий. 

5. Исследование полученного закона задачи в предельных случаях и изучение 
характера зависимости решений от параметров. 

Рассмотрим пример составления дифференциального уравнения химического процесса. 
Пусть при постоянной температуре скорость растворения твердого тела в жидкости 

пропорциональна количеству этого вещества, еще могущего раствориться до полного 
насыщения жидкости. 

Пусть Ρ — количество вещества, дающее насыщенный раствор; х - количество 
растворившегося вещества. 

Тогда дифференциальное уравнение процесса 

)( xPk
dt
dx

 , 

k – эмпирический коэффициент пропорциональности, t – время. 
Разделяя переменные и интегрируя, находим  
x=P+Ce - kt (1) 
Начальное условие: при t=0, x=0, откуда 0=P+Ce - k0 и постоянная интегрирования  
С= - P (2) 
Подставляем выражение (2) в общее решение (1) и получаем закон зависимости 

количества растворившегося вещества от времени: x=P(1 - e - kt). 
Задача. Уравнение скорости последовательно протекающих реакций 

CPА
kk


21

 
записывается следующим образом: 
     PkeAk
dt
Pd tk

201
1    (3),  

где [P] – концентрация соединения Р к моменту времени t от начала реакции; 
k1 – константа скорости первой стадии процесса, равна 5∙10 - 2 дм3∙моль - 1∙мин - 1; 
k2 – константа скорости второй стадии последовательной реакции, равна 6,5∙10 - 3 

дм3∙моль - 1∙мин - 1; 
[А0] – исходная концентрация соединения А. 
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Методом Эйлера найти решение дифференциального уравнения с начальным условием 
y(0)=0 на отрезке [0;3] с шагом h=1. 

Решение: 
Обозначим y=[P], x=t. Тогда уравнение (3) примет вид (вместо k1 и k2 подставим их 

численные значения): 

где 
yeyxf

ye
dx
dy

x

x

0065,005,0),(

,0065,005,0

05,0

05,0









 

Алгоритм решения методом Эйлера: 

1.Точным решение данной задачи является функция 
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2. Шаг h=1. 
3. В диапазоне A1:B5 заполняем ячейки: 
 

Таблица 1 
i xi 

0 0 
1 1 
2 2 
3 3 

 
4. В ячейке D2 записываем начальное значение y(0)=0, а в C2 — формулу =0,05*EXP( - 

0,05*B2) - 0,0065*D2, которая соответствует выражению f(x0, y0) и протянем маркером 
заполнения до C5. 

5. В ячейку D3 введем формулу =D2+1*C2 (по реккурентной формуле Эйлера 
),(1 iiii yxfhyy   ) и протянем маркером заполнения протянем до D5. 

6. В ячейках E2:E5 вычислим значения точного решения. Для этого в ячейку E2 введем 
формулу =(10*(EXP(0,015*B2) - 1) / 3)*EXP( - 0,065*B2) и протянем до E5. 

7. В столбце F2:F5 вычислим абсолютные ошибки с помощью формулы =ABS(E2 - D2) и 
скопируем в остальные ячейки. 

 
Таблица 2 

 A B C D E F 
1 i xi f(xi,yi) yi y(x) ошибки 
2 0 0 0,05 0 0 0 
3 1 1 0,047236 0,05 0,047207 0,002793 
4 2 2 0,04461 0,097236 0,08914 0,008097 
5 3 3 0,042113 0,141846 0,126244 0,015602 

 
Список использованной литературы: 

1. Нуриев Н.К., Старыгина С.Д., Пашукова Е.В. Вычислительная математика в задачах и 
химической технологии. — Казань: КГТУ, 2011. 
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технологических процессов. — М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. 

3. Пантелее А.В., Якимова А.С., Босов А.В., Обыкновенные дифференциальные 
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PHOTOLUMINESCENCE PROPERTIES OF ND3+ - DOPED YVO4 
NANOPHOSPHORS SYNTHESIZED BY MODIFIED PECHINI METHOD 

 

Last decade inorganic materials doped with rare - earth ions have been attracted much attention 
due to their unique properties. Such materials are used in wide range of applications: various types 
of display panels, traditional lighting devices, and biological labels. Single crystals and polycrystals 
doped with lanthanides, such as Nd3+, are used as laser medium in solid - state lasers. 

Present work is devoted to the investigation of the structural and photoluminescence properties 
of nanocrystalline YVO4:Nd3+ powders synthesized by modified Pechini method. Also the 
concentration dependence of luminescence decay was investigated and the lifetimes of the excited 
level of neodymium ions (4F3 / 2) were measured. 

Structural properties of nanophosphors were studied by X - ray diffraction (XRD). All 
diffraction lines are well matched to the YVO4 tetragonal phase and agree well with literature data. 
Morphology and composition of nanoparticles were investigated by scanning electron microscopy 
(SEM) and energy dispersive X - ray analysis (EDX) respectively. The phonon spectra of the 
samples were performed using the Raman spectrometer Bruker SENTERRA. Red shift of Raman 
lines was observed along with increase of doping concentration. 

Photoluminescence properties of YVO4:Nd3+ nanopowders were measured with using Fluorolog 
- 3 spectrofluorimeter. Excitation and emission spectra of YVO4:Nd3+ 0.05 mol.% and YVO4:Nd3+ 
0.4 mol.% nanophosphor were measured in quite wide region. Emission spectrum consists of 
narrow lines attributed to the 4F3 / 2 – 4I9 / 2, 4F3 / 2 – 4I11 / 2 and 4F3 / 2 – 4I13 / 2 transitions. Emission 
spectrum is dominated by transition 4F3 / 2 – 4I11 / 2 with maximum at 1063.4 nm. Excitation 
spectrum consists of a broad band corresponding to the charge transfer from the oxygen ligands to 
the central vanadium atom inside the VO4

3– ion and several peaks in the longer wavelength region 
corresponding to the transitions in Nd3+ ion. It was determined that the best excitation wavelength is 
315 nm. 

Nd3+ concentration effect on the luminescence intensity has been studied under different 
excitations (315 and 594 nm). The optimum concentration of Nd3+ ions was determined for each 
excitation wavelength. 

In order to determine lifetimes of the excited state of neodymium we monitored luminescence of 
the most prominent transition 4F3 / 2 – 4I11 / 2. The decay curves were fitted to a single exponential 
function. 

Acknowledgments 
This work was financially supported by the Ministry of Education and Science of the Russian 

Federation № 14.604.21.0078 (identification number RFMEFI60414X0078). Experimental 
investigations were carried out in “Center for Optical and Laser materials research”, “Research 
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ПОВЕДЕНИЕ ВИСМУТА В СОЛЯНОКИСЛОМ РАСТВОРЕ ПРИ 
ПОЛЯРИЗАЦИИ СИММЕТРИЧНЫМ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ 

 
Анализ отчественной и зарубежной литературы показал, что в последние годы 

переменный ток находит все более широкое применение в различных отраслях химической 
технологии, однако электрохимическое поведение висмута и синтез его соединений при 
поляризации переменным током практически не изучено [1, с. 25; 2, с. 91; 3, с. 11]. 

При пропускании через электрохимическую ячейку синусоидального переменного тока 
целенаправленного протекания процесса практически не происходит, так как 
восстановленный в катодный полупериод продукт должен обратно окисляться в анодный 
полупериод или наоборот. Однако, в зависимости от условий электролиза, материала 
электрода и т.д. возможно целенаправленное протекание электрохимических реакций. 

Нами впервые изучено электрохимическое поведение висмута в растворе соляной 
кислоты при поляризации симметричным переменным током частотой 50 Гц. 
Исследования проводили в стеклянной электрохимической ячейке. Электродные 
пространства не разделены. Продолжительность основных опытов составляла 30 мин. В 
качестве электродов использовали висмутовую пластинку с рабочей поверхностью 1210 - 4 
м2 и титановую проволоку. Выход по току (ВТ) растворения металла определяли по потере 
веса электрода с расчетом на анодный полупериод переменного тока. В работе исследовано 
влияние таких параметров, как плотность тока на титановом электроде на выход по току 
растворения висмута. 

Растворение висмутового электрода при пропускании симметричного переменного тока 
через висмутовый и титановый электроды можно объяснить следующим образом. В 
анодном полупериоде переменного тока на титановом электроде образуются оксидные 
пленки, обладающие вентильными полупроводниковыми свойствами, поэтому 
переменный ток протекает по цепи через титановый электрод только в катодный 
полупериод. В катодном полупериоде, как и следовало ожидать, происходит также 
выделение водорода и частичное восстановление оксидной пленки титана, и при этом ток 
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через электрическую цепь проходит беспрепятственно. В этот момент висмутовый 
электрод находится в анодном полупериоде. Известно, что висмут при анодной 
поляризации окисляется по следующим реакциям [4, с. 742; 5, с. 340; 6, с. 245]: 

 
Bi0 

  Bi3+ + 3e - Е0 = + 0,215 В 

 

 
Рис.1. Влияние плотности тока на титановом электроде на 

ВТ растворения висмута в растворе соляной кислоты 
 

Увеличение плотности тока на титановом электроде до 100 кА / м2 показали повышение 
выхода по току растворения висмута (рис.1), это объясняется увеличением скорости 
формирования полупроводниковых оксидных пленок на поверхности титана [3, с. 11]. 

Таким образом, нами впервые изучено электрохимическое поведение висмута при 
поляризации симметричным переменным током в растворе соляной кислоты. Показано, что 
продуктом электролиза является хлорид трехвалентного висмута. 

 
Список использованной литературы: 

1. Дунаев Ю.Д. Нерастворимые аноды из сплава на основе свинца. Алма - ата: Наука 
Каз ССР. 1978. – 256 с. 

2. Абжалов Б.С., Баешов А.Б., Мамырбекова А.К. Поведение висмута в сернокислом 
растворе при поляризации промышленным переменным током. // Вестник Каз НУ им. аль - 
Фараби. - Алматы: 2004. № 1. С. 91 - 94. 

3. Б.С. Абжалов, Б.М. Суннатова, А.Б. Жаксылыкова. Исследование растворения 
висмута в водных растворах соляной кислоты при поляризации несимметричным 
переменным током // Сборник статей Международной научно - практической конференции 
«Эволюция научной мысли» / научный центр «Аэтерна». – Уфа, 2015. – С. 11 - 13. 

4. Справочник химика. Под ред. Никольского Б.П. // М.: Химия, 1964. Т.3. С. 742 - 743. 
5. Справочник по электрохимии / под ред. А.М. Сухотина. – Л.: Химия, 1981. – 488 с. 
6. Латимер В. Окислительные состояния элементов и их потенциалы в водных 

растворах. – М.: Изд - во ИЛ, 1954. – 400 с. 
© Б.С. Абжалов, 2015 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЧИСТКИ ДИФФУЗИОННОГО СОКА  

В САХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Целью физико - химической очистки диффузионного сока является удаление из 

него взвешенных органических частиц, создание слабощелочной среды для 
достижения максимальной устойчивости сахарозы и удаление наибольшего 
количества вредных несахаров. В настоящее время основным методом очистки 
является обработка диффузионного сока известью с последующим удалением ее 
избытка диоксидом углерода [1].  

Современная технологическая схема очистки диффузионного сока, применяемая 
на свеклосахарных заводах, позволяет за счет реакций коагуляции, осаждения, 
адсорбции и т.д. удалить более 30 % несахаров диффузионного сока [2]. 
Значительная часть оставшихся в очищенном соке растворенных несахаров в 
конечном итоге переходит в мелассу, на долю которой приходятся основные потери 
сахарозы в производстве (12 - 15 % и более к массе сахарозы). 

Главной задачей первого этапа очистки диффузионного сока является достижение 
нормативной степени деструкции несахаров при высоком адсорбционном эффекте 
образовавшихся продуктов распада в условиях относительно высокой щелочности 
карбонизации гидроксида в процессе I сатурации [3, 4]. 

Фактором эффективности прогрессивной преддефекации (ППД) является 
соблюдение определенного темпа прогрессивности нарастания щелочности по 
секциям аппарата [5]. Для обеспечения оптимальных условий коагуляции 
различных несахаров нами рекомендуется замедленный темп изменения 
щелочности обрабатываемого сока в первых зонах аппарата ППД [6]. 

Далее проводится основная дефекация и двухступенчатая I сатурация. 
Существенное преимущество такой сатурации – практическая возможность возврата 
на ППД достаточно чистых частиц карбоната кальция в виде сгущенной суспензии 
сока 1Б сатурации. Известно, что чем чище поверхность частиц карбоната кальция, 
возвращаемых на ППД, тем большая эффективность этого процесса за счет 
коагуляции высокомолекулярных несахаров [7]. 

Двухступенчатая II сатурация способствует повышению эффекта адсорбции на 25 
- 30 %, увеличению чистоты сока II сатурации, снижению на 15 - 18 % цветности 
очищенного сока. Это достигается за счет высокой дисперсности образующихся в 
процессе предсатурации частиц карбоната кальция, имеющих положительный 
электрокинетический потенциал [8]. 
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Присутствие в поступающем на очистку диффузионном соке значительных масс 
РВ вызывает на последующих операциях затруднения, обусловленные кальциевыми 
солями: интенсивное отложение накипи на поверхности теплообмена, ухудшение 
кристаллизации сахарозы, увеличение вязкости сгущенных сахарных растворов. Для 
снижения степени карбонатного пересыщения рекомендуется проводить дозревание 
сока II сатурации [9]. 

По предлагаемой модернизированной схеме осуществимы варианты работы 
станции дефекосатурационной очистки в зависимости от качественного и 
количественного состава несахаров перерабатываемого сырья путем различной 
дозировки гидроксида кальция на ступени основной дефекации, регулируемых 
режимов щелочности и рН сатураций, что позволит получить максимальный эффект 
использования гидроксида кальция со снижением на 20 - 23 % его комплексного 
расхода по заводу [10]. 
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ОЗОНИРОВАНИЕ ДЕФЕКОВАННОГО СОКА 

 
В последние годы озон находит широкое применение во многих отраслях народного 

хозяйства: обеззараживание питьевой воды, дезинфекция воздуха, очистка промышленных 
сточных вод, хранение пищевых продуктов, химическая, нефтяная, фармацевтическая 
промышленность и др. [1] 

Применение окислителей в процессе очистки приводит к значительному ингибированию 
реакций образования красящих веществ и снижению цветности продуктов превращения 
редуцирующих веществ [2].  

При обработке дефекованного сока озоно - воздушной смесью происходит разложение 
моносахаридов, продукты разложения которых в щелочной среде окисляются с 
образованием бесцветных соединений, вместо того, чтобы конденсироваться в 
высокомолекулярные красящие вещества [3]. 

Установлено, что озон оказывает прямое обесцвечивающее действие на продукты 
сахарного производства, вступая в реакцию с ранее образовавшимися молекулами 
красящих веществ. Таким образом, происходит окисление высокомолекулярных 
соединений, сопровождающееся разрывом углеродных цепочек, чем и обусловлено 
падение цветности и снижение вязкости сахарсодержащего раствора [4].  

С целью повышения показателей качества очистки необходимо проводить обработку 
озоном фильтрованного сока I сатурации, что дает возможность увеличить концентрацию 
озона в озоно - воздушной смеси без усиления пептизации осадка, что невозможно сделать 
в условиях основной дефекации. Таким образом, без увеличения продолжительности 
процесса повышается остаточная концентрация озона в растворе, что интенсифицирует 
последующие реакции окисления и разложения несахаров. Совместное воздействие этих 
факторов на очищаемый сок способствует повышению эффекта очистки, снижению 
цветности сока и уменьшению пептизации осадка [5]. 

Озонирование в процессе основной дефекации связано с воздействием окислителя на 
значительную массу коагулята и осажденных несахаров, вследствие чего часть их может 
окисляться и переходить обратно в раствор, что приведет к засорению полезной площади 
поверхности адсорбции на II сатурации. Поэтому увеличение концентрации озона или 
расхода озоно - воздушной смеси выше определенных значений приводит к усилению 
пептизации, снижению чистоты и увеличению цветности очищенного сока [6].  

Высокий окислительный потенциал молекул озона позволяет им легко 
взаимодействовать с различными веществами при осуществлении технологических 
операций. Озонирование дефекованного сока приводит к интенсивному разложению 
моносахаридов, продукты разложения которых в щелочной среде окисляются с 
образованием бесцветных соединений, что ведет к предотвращению образования красящих 
веществ в процессе производства сахара. Вступая в реакцию с ранее образовавшимися 
молекулами красящих веществ, озон также оказывает непосредственное обесцвечивающее 
действие на продукты сахарного производства, сопровождающееся разрывом углеродных 
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цепочек, чем и обусловлено падение цветности, и снижение вязкости сахарсодержащего 
раствора [7 - 10].  

В связи с тем, что молекулы озона обладают высоким окислительным потенциалом, они 
легко взаимодействуют с другими веществами при осуществлении технологических 
операций. При обработке дефекованного сока озоно - воздушной смесью происходит 
интенсивное разложение моносахаридов, продукты разложения которых в щелочной среде 
окисляются с образованием устойчивых бесцветных соединений, что предотвращает 
повышение цветности.  
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЦИНКОВОГО ЭЛЕКТРОДА  
В РАСТВОРЕ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ПОЛЯРИЗАЦИИ ТРЕХФАЗНЫМ 

ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ 
 

 При поляризации переменным током выявляются ряд примуществ методов получения 
неорганических соединений металлов [1]. В связи с этим, целью нами предложенной 
научно - исследовательской работы является определение возможностей получения 
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различных неорганических соединении цинка с помощью электролиза, которое лежит в 
основе осуществления безотходной технологии. 

 Впервые были исследованы электрохимические закономерности растворения цинкового 
электрода при поляризации промышленным синусоидальным трехфазным переменным 
током частотой 50 Гц в растворе соляной кислоты. Предварительные опыты показывают, 
что при поляризации трехфазным переменным током цинковые электроды в растворе 
соляной кислоты растворяются с образованием хлорида цинка (ІІ). Образование хлорида 
цинка (ІІ) при электролизе можно заметить появлением белого осадка на поверхности 
электрода. 

 При поляризации переменным током цинк окисляясь, переходит в раствор в виде 
двухвалентного иона в анодном полупериоде каждой фазы: 

 Zn0 - 2e → Zn2+ (1) 
 Так как цинк является электроотрицательным металлом, взаимодействуя с ионами 

водорода, образуются побочные ионы цинка и водород: 
 Zn + 2H+ → Zn2+ + H2 (2) 
 Образовавшиеся ионы цинка в растворе взаимодействуя с хлорид - ионами, образуют 

хорошо растворимый в воде ZnCl2. Результаты рентгенофазового анализа показали, что 
образовавшееся вещество является ZnCl2. 

 Количество ионов цинка, образовавшегося при поляризации цинковых электродов 
трехфазным переменным током в растворе соляной кислоты определяются методами 
комплексонометрического и амперометрического титровании. Выход по току растворения 
цинка рассчитывается на анодный полупериод каждой фазы переменного тока.  

 В растворе соляной кислоты при поляризации цинковых электродов трехфазным 
переменным током влияние плотности тока на выход по току образования ионов цинка 
изучено в интервале 500 - 4000 А / м2 (таблица 1). Выход по току образования ионов цинка 
при плотности тока 500 А / м2 составляет 82 %. Повышение плотности тока влияет на 
скорость процесса образования оксидной пленки на поверхности электрода анодного 
полупериода переменного тока. В результате выход по току растворения цинка 
уменьшается. При повышении плотности тока до 4000 А / м2 выход растворения цинка по 
току снижается до 10 - 13 %.  

 При высоких плотностях тока в катодном полупериоде переменного тока 
образовавшаяся оксидная или хлоридная пленка не успевает полностью восстанавливаться 
и поэтому уменшается выход по току образования ионов цинка.  

 
Таб.1. Зависимость выхода то току образования ионов цинка  

от плотности трехфазного переменного тока: CHCl =1,0н; τ = 0,5 ч; t = 200 C 
iZn, A / м2 500 1000 2000 3000 4000 

ВТ, % 82,5 67,2 16,4 13,1 10,5 
 

 Влияние концентрации соляной кислоты на выход по току электрохимического 
растворения цинкового электродов показано в таблице 2. Влияние концентрации 
электролита рассматривалась в интервале 0,1 - 2,0 н. 

При поляризации трехфазным переменным током исходная концентрация соляной 
кислоты существенно влияет на образование хлорида цинка. Например, при концентрации 
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0,25 н раствора соляной кислоты выход по току образования хлорида цинка составляет 23,5 
%. А при концентрации кислоты 2,0 н и выше выход по току образования ионов цинка 
превышает 100 %. Выход по току растворения цинка при концентрации 1,0 н соляной 
кислоты и і = 500 А / м2 составляет 82%.  

 Увеличение выхода по току растворения цинка в концентрированных растворах соляной 
кислоты объясняется во - первых, увеличением активности ионов хлорида и водорода в 
растворе кислоты. В это время хлорид - ионы интенсивно разрушают кристаллическую 
решетку металла в растворе. Ионы Сl - могут легко взаимодействовать с ионами Zn2+, 
образовавшиеся в анодном полупериоде трехфазного переменного тока. А во - вторых, 
повышение концентрации кислоты не дает возможность образованию оксидной пленки на 
поверхности металла. Следовательно, электроотрицательный металл без защитной пленки 
легко взаимодействуя с ионами водорода, химически растворяется.  

 
Таб.2. Влияние выхода по току образования ионов цинка  

от концентрации соляной кислоты: i =500 A / м2; τ = 0,5 ч; t = 200 C 
С[HCl], Н  0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 

ВТ, % 23,5 38,2 64,6 82,0 90,8 
 

 Как было сказано выше, цинк являясь электроотрицательным металлом взаимодействуя 
с ионами водорода по реакции (2), может химически растворяться. Например, в растворе 1 
н НСl при температуре 20 0С в отсутствии поляризации скорость химического растворение 
цинка составляет 0,0087 г / см2.час. А при плотности тока на цинковом электроде і=1000 А / 
м2 скорость химического растворение цинка равна 0,1220 г / см2.час. То есть при 
поляризации скорость растворение цинка увеличивается в 14 раз. 

 Методы электрохимического синтеза – один из путей получения неорганических 
соединений. Поэтому можно полагать, что электрохимический синтез в будущем будет 
играть важную роль в получении сложных неорганических соединении в химическом и 
металлургическом производствах. Проведенные нами результаты эксперимента впервые 
показали, что можно синтезировать хлорид цинка из цинкосодержащих отходов при 
поляризации трехфазным переменным током в растворе соляной кислоты.  

 
Список использованной литературы: 

1. Баешов А. Электрохимические процессы при поляризации промышленным 
переменным током / Материалы Международной научно - практической конференции 
«Современное состояние и перспективы развития науки, образования в Центральном 
Казахстане». Караганда, 2008. С.209 - 214. 

2. Баешов А.Б., Баешова А.К., Сарбаева Г.Т. и др. Инновационный патент РК №20681 
от 26.06.2007. Способ получения хлорида железа (ІІ). Опубл. в бюлл. № 2009. 

3. Баешов А.Б., Баешова А.К., Сарбаева Г.Т. и др. Предпатент РК № 17766 от 14.10.97., 
Способ получения хлорида титана (ІІІ). Опубл. в бюлл. № 7. 1999. 

 © Г.Т. Сарбаева, 2015 
© М.М. Матенова, 2015 

© А.Б. Баешов, 2015 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ГРАДУИРОВОЧНОГО ГРАФИКА ДЛЯ 
КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИТАМИНА В6 

 
Параметры a и b градуировочного графика рассчитывали с помощью метода 

наименьших квадратов, суть которого заключается в том, что сумма квадратов отклонений 
экспериментальных точек от оптимальной кривой минимальна [1, с. 29 - 31]. В расчетах 
параметров a и b использовали следующие формулы: 
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где xi - количество введенного пиридоксина (мкг / см3);  
yi - измеренная оптическая плотность; n - количество измерений.  
Расчет параметров «а» и «b» градуировочного графика описывается уравнением:  

ii xbay   (1.3) 
После проведенных расчетов имеем, что a = 0,220 и b = 0,531. Нередко константы a и b 

имеют тот или иной физико–химический смысл. Поэтому, приводя их значения, следует 
указывать соответствующий доверительный интервал для a и b. Сначала определяют 
дисперсию, характеризующую разброс измеренных значений yi относительно вычисленных 
по уравнению прямой: 
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со степенями свободы f = n - 2.  
Сумму квадратов в уравнении (4) определяют с помощью выражения  
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По закону распространение ошибок дисперсии для параметров «а» и «b» вычисляют 
согласно следующим формулам: 
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где 2
yS  - дисперсия, характеризующая разброс измеренных значений yi относительно 

вычисленных по уравнению прямой; 
Sa и Sb – дисперсии параметров «а» и «b».  
По уравнениям (1.1) и (1.2) получаем a = 0,220 ; и b = 0,531 
По уравнениям (1.4), (1.6) и (1.7) получаем: Sy = 2,9·10 - 2; Sa = 2,3 10 - 2; Sb = 15,4·10 - 2.  
 

 
Рис.1. Теоретически рассчитанный градуировочный график для определения пиридоксина. 
С(БФС) =5٠10 - 5 моль / л, С (Fe2+) = 10 - 4 моль / л, λ = 440нм, рН = 7.0, l = 0,5 см, ПЭ - 5400. 

 
В итоге получили следующее уравнение градуировочной прямой для определения 

пиридоксина: 
yi = (0,220 ± 0,023) + (0,531 ± 0,154)xi 

Градуировочный график, полученный с использованием данного уравнения представлен 
на рисунке 1. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОПОГЛОЩАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СОРБЕНТОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ ПОРОШКА ОКСИДА КРЕМНИЯ (IV) И 
«ПОЛИСОРБА»  

 
Сорбенты и матрицы в основе которых лежит силикагель в последнее время широко 

используются в различных технологических областях. Силикагель («silica gel», «silica») — 
это аморфное вещество, имеющее химическую формулу SiO2*H2O. В основе получения 
силикагеля лежат процессы гидролиза силиката натрия в кислой среде. В результате 
получают золь ортокремневой кислоты (SiO2*2H2O), затем его «состаривают», промывают 
и сушат. В ходе процесса «старения» золя идет процесс поликонденсации в микрочастицы, 
которые затем объединяются в конгломераты, пронизанные капиллярами (порами) со 
средним линейным размером в пределах 3—30 нм. Размер пор и микрочастиц, а, 
следовательно, и поверхностные свойства материала зависят от технологии получения золя. 
Поэтому целью нашего исследования является изучение сорбционных характеристик 
силикатных материалов, полученных различными методами [2, 4]. 

Экспериментальная часть. 
Нами были получены и исследованы два вида сорбентов в виде таблеток: на основе 

порошка оксида кремния (IV) (образец 1) и аптечного препарата «Полисорб» (образец 2) [1, 3].  
В качестве сорбционных характеристик были выбраны кажущаяся плотность и 

водопоглощение. Данные показатели используются для описания свойств пористых тел. 
Кажущаяся плотность — это масса единицы объема пористого материала, включая и 

объем закрытых пор. Другими словами, она определяется отношением массы сухого 
материала к общему объему.  

Для определения данного параметра образцы сорбента взвешиваются с точностью до 0,1 
г. Затем измеряют линейные размеры образцов. Длина и ширина измеряются в трех местах: 
вдоль каждого края и посередине изделия. Толщина измеряется штангенциркулем в 
четырех местах посередине каждой стороны образца. Из результатов измерений 
определить средние линейные размеры образцов, а затем рассчитать геометрический 
объем. Кажущуюся плотность ρ вычислить по формуле: 

ρ=m / V (1), 
где m– масса образца, г; V– объем образца, см3  
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В результате проведенных исследований нами были получены следующие данные: 
 

 
 

Анализ экспериментальных данных показывает, что образец 1 обладает гораздо большей 
плотностью, следовательно, данный образец обладает большей прочностью и имеет 
высоким коэффициентом упругости и большим сроком службы. Образец 2 имеет 
маленькую плотность, соответственно большее содержание воздуха, поэтому большую 
пористость. 

Сорбционную емкость сорбента по количеству поглощенной воды. Водопоглощение 
определяет способность материала впитывать и удерживать воду. Водопоглощение 
выражается количеством воды, которое поглощают поры материала, взятом в процентах к 
общему объему материала. Вследствие этого оно не может быть больше пористости. При 
этом необходимо отметить, что данная способность материалов зависит только от 
количества сообщающихся пор, так как в замкнутые поры влага проникать не может. Если 
сорбент является сыпучим, то водопоглощение определяется размером пустот, так в 
пустотах, имеющих большие размеры, вода не удерживается. Водопоглощение – это 
динамический параметр, он меняется по мере насыщения пор, поэтому его измеряют в 
динамике. Для получения достоверных результатов параллельно проводили анализ двух 
таблеток одинакового вида. Полученные результаты отражены на графиках (рис.1, 2).  

 

 
Рис. 1. Водопоглощение при частичном погружении сорбента Вп по массе образец 1. 
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Рис. 2. Водопоглощение при частичном погружении сорбента Вп по массе образец 2. 

 
Анализ полученных данных показывает, что для различных таблеток одного и того же 

образца наблюдается одинаковая динамика в изменении водопоглощающей способности во 
времени, этого говорит о достоверности полученных результатов. Для образца 1 максимум 
водопоглощения наблюдается на 10 минуте, а для образца 2 на шестой. Для образца 2, 
полученного на основе «Полисорба», характерна более низкая водопоглощающая 
способность. На рисунке 2 видно, что исследование динамики проводилось только до 8 
минуты. Дальнейшее изучение данного свойства невозможно, так как происходит 
разрушение образца, в результате набухания пор и потери механической прочности. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОРОДСКИХ ПОЧВ Г. САЛАВАТ НА СОСТОЯНИЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕМЯН КРЕСС - САЛАТА 
 

Актуальность исследования: обусловлена необходимостью оценки экологического 
состояния таких сложных систем, как городские агломерации, в пределах которых имеет 
место интегральное воздействие большого числа негативных факторов, приводящее к 
значительному ухудшению условий жизни населения. Современная урбоэкосистема, как 
правило, характеризуется высоким уровнем загрязнения, связанным с интенсивным 
развитием промышленности и транспорта. 

Цель исследования: оценить токсичность почв г. Салават с использованием методами 
биологического мониторинга.  

 
Таблица 1 

Оценка скорости прорастания  
семян кресс - салата 

Пробы № Число всхожих 
семян 

Развитие проростка 
см, 

Газоны автодорого  

1. 1 м от дороги 46,5 6,6 
2. 3 м от дороги 46,4 7,4 
3. 5 м от дороги 45,9 7,5 
 Промплощадки 
4. СЗТС 41,8 5,5 
5. Старый ТЭЦ 42 5,1 
6. Проходная Южная 
Газпромнефтехим 

38,3 6,1 

7. Возле Западной 
проходной 

34,3 6,6 

8. ТЭЦ Северная 
проходная 

38,2 6,8 

9. Перекресток 13 цех 
северная проходная 

42,7 5,6 

10. ж / д переезд 38,2 6,1 



22

 
 
 
 
 
 
 
Материалом для работы послужили 50 смешанных почвенных проб отобранных 

классическими альгологическими методами (Голлербах, Штина, 1969) на перекрестках, в 
парках, на аллеях, и в промзонах г. Салават в 2013, все 50 проб. 

 
Таблица 2 

Значения всхожести семян кресс - салата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
В зависимости от результатов опыта субстратам присваивают один из четырех уровней 

загрязнения. 
1. Загрязнение отсутствует. Всхожесть семян достигает 90 – 100 %, всходы дружные, 

проростки крепкие, ровные. Эти признаки характерны для контроля, с которым следует 
сравнивать опытные образцы. 

2. Слабое загрязнение. Всхожесть 60 —90%. Проростки почти нормальной длины, 
крепкие, ровные. 

3. Среднее загрязнение. Всхожесть 20 — 60%. Проростки по сравнению с контролем 
короче и тоньше. Некоторые проростки имеют уродства. 

4. Сильное загрязнение. Всхожесть семян очень слабая (менее 20%). Проростки мелкие 
и уродливые. 

Таким образом, при изучении образцов субстратов было выявлено, что всхожесть семян 
кресс - салата варьируется от 68,6 до 93%. В контрольной пробе № 1, отобранной в 1 метре 
от дороги, в 5 перекрестках, наблюдается самый высокий процент всхожести семян. Самый 
низкий процент всхожести – в пробе № 7, отобранный около Западной проходной 
Газпромнефтехим 

11. Очистные 
сооружения 
Газпромнефтехим 

37,8 5,85 

 Парки 
12. Аллея Обелиск 46,2 8,3 
Контроль 41,5 6,62 

№ проб Всхожесть (%) 
1 93 
2 92,8 
3 91,8 
4 83,6 
5 84 
6 76,6 
7 68,6 
8 76,4 
9 85,4 
10 76,4 
11 75,6 
12 92,4 
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Таблица 3  
Математическая обработка результатов исследования проб почв  

по всхожести семян кресс - салата 
№ проб М mM  V(%) tв 

1 46,5 0,4 0,8 1,7 2 
2 46,4 0,6 1,4 3 1 
3 45,9 0,2 0,4 0,9 32 
4 41,8 0,8 1,35 3,2 8 
5 42 0,9 1,5 3,6 2 
6 38,3 0,8 1,35 3,5 1 
7 34,3 0,5 0,85 2,5 32 
8 38,2 0,8 1,35 3,5 8 
9 42,7 1,1 1,85 4,3 0,9 
10 38,2 0,8 1,35 3,5 3,5 
11 37,8 1,6 3,5 9,3 3,5 
12 46,2 0,5 0,85 1,8 32 

Контроль 41,5 0,8 1,4 2,4 10,5 
 
Мaтeмaтичecкaя oбpaбoткa peзультaтoв пpoвoдилacь пo cлeдующим фopмулaм (Зaйцeв, 

1984; Хaзиeв, Кaбиpoв, 1986): 
1. М = Σ Xi / N, гдe М - cpeдняя apифмeтичecкaя, ΣXi - cуммa вceх вapиaнт pядa, N - чиcлo 

oбъeктoв в гpуппe (oбъeм выбopки). 
2.  гдe mM - oшибкa cpeднeй apифмeтичecкoй,  - cpeднee квaдpaтичecкoe 

oтклoнeниe (cигмa), N - oбъeм выбopки. 
3.  гдe  - cpeднee квaдpaтичecкoe oтклoнeниe (cигмa), Σ - знaк 

cуммиpoвaния, Xi - вapиaнты coвoкупнocти, M - cpeдняя apифмeтичecкaя, N - oбъeм 
выбopки. 

4. V =  / M * 100%, гдe V - кoэффициeнт вapиaции (%),  - cpeднee квaдpaтичecкoe 
oтклoнeниe, M - cpeдняя apифмeтичecкaя.  

5.  гдe tв - кpитepий дocтoвepнocти paзницы, M1 - cpeднee 
apифмeтичecкoe пepвoй выбopки, M2 - cpeднee apифмeтичecкoe втopoй выбopки, m1 - 
oшибкa cpeднeй apифмeтичecкoй пepвoй выбopки, m2 - oшибкa cpeднeй apифмeтичecкoй 
втopoй выбopки. Вычиcлeнный кpитepий tв cpaвнивaли co cтaндapтными знaчeниями 
кpитepиeв tst , кoтopыe oпpeдeляли пo тaблицe кpитepиeв Cтьюдeнтa c учeтoм зaдaннoгo 
уpoвня знaчимocти (P = 0,05) и oбъeмa выбopки. Ecли tв > tst, тo paзнocть дocтoвepнa c 
oпpeдeлeннoй нaдeжнocтью. Пpи tв < tst, т.e. вычиcлeнный кpитepий мeньшe cтaндapтнoгo 
знaчeния для выбpaннoгo пopoгa вepoятнocти, paзнocть нeдocтoвepнa. 

 
Таблица 4 

Индексы токсичности фактора по всхожести семян и по длине проростков  
кресс - салата  

№ проб ИТФ по 
всхожести  

ИТФ по 
длине 

проростка 
1 1,12 1 
2 1,12 1,12 
3 1,11 1,13 
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4 1,01 0,83 
5 1,01 0,77 
6 0,92 0,92 
7 0,83 1 
8 0,92 1,03 
9 1,03 0,85 
10 0,92 0,92 
11 0,91 0,88 
12 1,11 1,25 

 
Клacc тoкcичнocти oпpeдeляли пo шкaлe тoкcичнocти (Кaбиpoв, 1995). ИТФ по 

всхожести семян кресс - салата варьировал от 0,83 до 1,12. Проба под №7 характеризуется 
низкой степенью токсичности (IV класс токсичности). Пробам под № 1,2,8, присвоили IV 
класс токсичности. Пробы под № с 4 по 11, кроме 7 находились в пределах «нормы». 
Контрольные пробы под №1,2,3,12 оказывали стимулирующие воздействие на всхожесть 
семян кресс - салата. 

Самое низкое значение ИТФ по длине проростка (0,77) выявлено для пробы №5, это 
значение соответствует низкой степени токсичности. ИТФ по длине проростка варьировал 
от 0,77 до 1,25. Пробам под № 4,9,11 присвоили также IV класс токсичности. Пробы под № 
1,6,7,8,10 находились в пределах «нормы». 

Были выявлены пробы со стимуляцией и нормальные по показателям всхожести семян и 
длине проростков, статистическая обработка результатов по критерию достоверности 
Стьюдента показала достоверное отличие при уровне доверительной значимости р=0,95 
только для показателя длины проростков пробы №4,5,9,11 отобранные в СЗТС, Старый 
ТЭЦ, Перекресток 13 цех северная проходная и Очистные сооружения Газпромнефтехим 
соответственно. Таким образом, при изучении образцов субстратов было выявлено что, 
образец почвенной пробы № 5, более токсичны, чем остальные. 

У проростков кресс - салата отобранных в разных точках города Салават, отмеченное 
усиленное формирование корневой системы в условиях загрязнения происходит, за счет 
сокращения биомассы надземных органов и это, по - видимому, связано с вынужденной 
потребностью организма усилить емкость корней и сохранить в надземной части растения 
нетоксичные концентрации загрязняющих веществ.  

Таким образом, установлено значительное влияние техногенного загрязнения 
окружающей среды на длину стебля и корня проростков кресс - салата. Адаптивная 
реакция кресс - салата в условиях загрязнения почвы города Салават проявляется в 
увеличение длины корневой системы и уменьшении длины стебля, что позволяет сократить 
поверхность взаимодействия с токсичными веществами.  

Исходя из полученных данных, наиболее перспективными для биоиндикационных 
исследований городских почв являются проростки кресс - салата у которых под действием 
загрязняющих почву веществ значительно угнетался рост надземной части растении, что 
может служить биоиндикационным признаком для определения общей токсичности 
урбаноземов. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ НА 
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ СВИНОМАТОК 

 
 Для обеспечения потребности населения в мясе и мясных продуктах важная роль 

отводится свиноводству, как отрасли наиболее скороспелого животноводства. Наибольший 
эффект в свиноводстве достигается путем его интенсификации с максимальным 
использованием маточного поголовья [4, с.4]. Однако, ухудшение экологической 
обстановки негативно влияет на любой живой организм, а любое негативное воздействие в 
первую очередь подрывает репродуктивную функцию [2, с.39]. Как известно, магнитное 
поле Земли относительно однородно, в тоже время существуют области аномалий, 
связанных с залеганием мощных железосодержащих пластов, где напряженность 
магнитного поля в несколько раз превышает средний показатель ГМП [3, с.49]. 

Магнитное поле на Южном Урале отличается сложным строением [1,с.52; 2 с.18 - 20]. 
Поэтому определение интенсивности магнитного поля Земли и его влияние на 
воспроизводительную функцию животных в условиях свиноводческого хозяйства на 
Южном Урале является актуальной проблемой.  

В связи с этим, цель данного исследования заключалась в определении величины и 
направления индукции постоянных магнитных полей и их влияние на 
воспроизводительную функцию свиноматок в условиях свиноводческого хозяйства. 

Материал и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена в 
свиноводческом комплексе ООО «Луговской свинокомплекс» Увельского района 
Челябинской области. Объектом исследования являлись свиноматки крупной белой 
породы. Для проведения опыта супоросных свиноматок в возрасте 1 - 3 года разделили на 
две группы по принципу аналогов по 5 голов в каждой. Свиноматки опытной группы 
содержались в зоне расположения магнитной аномалии, а свиноматки контрольной группы 
содержались вне зоны магнитной аномалии. Рационы свиней сбалансированы по основным 
питательным веществам. Репродуктивные качества свиноматок оценивали по 
многоплодию, массе гнезда при рождении, молочности и сохранности поросят. 
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 Основная методика по определению величины и направления индукции постоянных 
магнитных полей заключается в использовании однокоординатного цифрового датчика 
магнитной индукции (принцип действия основан на явлении Холла) и стенда для 
измерений горизонтальной составляющей и величины полного вектора индукции 
магнитного поля Земли.  

Результаты исследования. Средняя величина магнитной индукции геологического 
магнитного поля (ГМП) равна 0,7·10 - 4 Тл (0,07 мТл) и для нормального земного 
магнетизма не должна превышать данного значения. 

При измерении индукции магнитного поля Земли в производственных помещениях, где 
содержались супоросные свиноматки опытной группы, значение вектора магнитной 
индукции Земли оказались: 

В «северный полюс» = +(2,43 ± 0,02) мТл 
В «южный полюс» = - (2,57 ± 0,01) мТл 
Проводили 150 замеров, результат превосходил ГМП почти в 35 раз. Магнитное 

наклонение i = 31 - 320. Ось вектора магнитной индукции отклонена в сторону Южного 
полюса. 

При измерении индукции магнитного поля Земли в производственных помещениях, где 
содержались супоросные свиноматки контрольной группы, значение вектора магнитной 
индукции Земли оказались: 

В «северный полюс» = +(0,0400 ± 0,0002) мТл 
В «южный полюс» = - (0,0400 ± 0,0003) мТл 
Проводили 200 замеров. Значение индукции было в пределах нормы. Магнитное 

наклонение i = 38 - 390. Ось вектора магнитной индукции отклонена в сторону Северного 
географического полюса. Типичным был и угол магнитного наклонения. 

 Одним из признаков оценки воспроизводительной функции свиноматок является 
количество живых поросят при рождении. Так, в среднем по гнезду от свиноматок, которые 
находились в зоне расположения магнитной аномалии, было получено – 10,0 а в 
контрольной группе – 10,1 поросят, т.е. по многоплодию свиноматок разных групп 
существенных различий не наблюдалось. 

Однако количество зрелых поросят, полученных от свиноматок контрольной группы 
было выше на 28% в сравнении с опытной (Р<0,05). В среднем по отдельным гнездам 
количество зрелых поросят от свиноматок опытной группы составило 5,60 голов; от 
контрольных – 7,80 голов. 

 Масса поросят в гнезде свиноматок в опытной группе составила 10,30 кг, контрольной – 
12,38 кг, что на 20,19% выше (Р<0,001). При этом крупноплодность поросят, или средняя 
живая масса поросенка при рождении так же была больше в контрольной группе на 15,53% 
(Р<0,001). 

 К моменту достижения поросятами возраста 21 сутки в гнездах свиноматок опытной 
группы в целом пало 3 поросенка; контрольных – 1, или 0,6 и 0,2 голов в среднем в гнезде 
одной свиноматки соответствующих групп. 

 Молочность свиноматок опытной группы составила 52,45 кг; контрольной – 55,60 кг, 
что выше на 5,66%. 

 К моменту отъема сохранность поросят в контрольной группе составила 96,0%, а в 
опытной группе – 94,0%. Масса гнезда свиноматок опытной группы, в сравнении с их 
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массой при рождении, увеличилась в 6,08 раза и составила 62,60 кг; контрольной группы – 
в 6,12 раза и составила 65,60. При этом средняя живая масса одного поросенка контрольной 
группы была достоверно выше (Р<0,001), в сравнении с аналогами опытной группы, на 
8,0%. 

 Следовательно, магнитная аномалия отрицательно влияет на репродуктивные качества 
свиноматок, а именно способствовала достоверному уменьшению крупноплодности 
поросят, молочности свиноматок, массы гнезда при рождении и перед отъемом, снижению 
живой массы поросят и их сохранности. 
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ДИКОРАСТУЩЕЕ РАСТЕНИЕ КАК ЛЕКАРСТВО, ЯКУТСКИЙ ХЛЕБ И КОРМ 
ДЛЯ ДОМАШНЕГО СКОТА 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрено применение дикорастущего зонтичного сусака 

в хозяйстве. Изучение этого растения имеет немаловажное научное и практическое 
значение. Распространение и среда обитания, ботаническое описание, хозяйственное 
значение и эффективное его применение.  
Ключевые слова: Сусак зонтичный, Якутия, корневище, лекарство, хлеб, мука. 
В Якутии множество озер. По берегам реки Лены, Вилюя, Амги - сырые низменности. 

По берегам озер и в болотистых низменностях растет якутский дикий хлеб – сусак 
зонтичный [1, с. 35]. 

Сусак очень привлекает своими листьями и красивыми цветами, украшая водоем, он 
относиться к группе мелководных растений. Сусак научное название происходит от двух 
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греческих слов означающих «бык» и «зонтиковидный». Сусак зонтичный является 
единственным представителем этого семейства.  

Это растение в 1 - 1,5 метра высотою, с пучком линейных прямостоящих листьев. У него 
прямой стебель с торчащими во все стороны, как спицы зонтика, бело - розовыми 
цветками. Цветки диаметром в 2,5 сантиметра, на длинных цветоножках, имеют три 
зеленовато - красных чашелистика, три розовых лепестка, девять тычинок и шесть красных 
пестиков [1, с. 36].  

Цветы распускаются по очереди, поэтому в каждом красивом зонтике можно увидеть как 
бутоны, так цветущие и уже увядшие цветки. Существуют сорта с ярко - розовыми, белыми 
махровыми цветками. Цветет сусак зонтичный в июне, июле, августе. Растение является 
хорошим медоносом. Плоды сборные листовки, созревающие в августе, сентябре. 

Растение предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. Сусак любит 
плодородную почву, контейнеры надо выбирать большего размера, глубина погружения 10 
- 30 см. Растение при разрастании надо ограничить необходимое пространство. 

Чтобы растение цвело каждый год необходимо раз в три года делить его. Размножается 
делением корневищ весной или в начале лета, почками, семенами. Почки, которые 
находятся в пазухах листьев, могут отделяться и самостоятельно. 

В сухих корневищах содержится 60 % крахмала, 14 % белка, 4 % жира. Еще в 1871 году 
иркутские химики, исследуя якутский "хлеб", писали: "В муке из корней сусака есть всё, 
что нужно для питания человека" [1, с. 36]. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака 
зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с 
русским хлебом служили главным источником растительной пищи [2, с. 156]. 

В царское время якутская беднота почти не употребляла хлеба и овощей. Вместо хлеба 
якутские бедняки употребляли в пищу сосновую заболонь и корневище одного болотного 
растения [1, с. 35]. Из корневища сусака якуты делали муку. Из одного килограмма 
корневищ получается 250 граммов муки. Из муки пекли вкусный хлеб и лепешки. Кроме 
того, корневища пекут и жарят с салом. В настоящее время, якуты сушат корневища сусака, 
размалывают их и добавляют в настоящую муку. Корневища для еды собирают или поздно 
осенью или весной до цветения. Для этого во время цветения его отмечают ленточками, 
колышками или другими метками, чтобы по ним можно было найти корневища осенью и 
весной. 

В Якутии, корневища дикорастущего сусака зонтичного используют для изготовления 
пищевой добавки кисломолочных продуктов.  

Сусак используют в народной медицине. Отвар из корневища используют как 
мочегонное, слабительное, отхаркивающие, противовоспалительное, противолихорадочное 
средство. Сок из листьев применяют при витилиго, лишаях, при дерматозах, грибковых 
заболеваниях. Отвар из семян сусака используют при водянке живота, оттеках ног. 
Целебный сок листьев показан при белых пятнах и лишаях. Кроме того, таким соком 
можно смазывать воспаленные участки кожи при дерматозах.  

При отеках и асците многие врачи рекомендуют изготовить из одной чайной ложки 
семян растения и стакана воды особый настой. Такое средство следует прокипятить на 
самом медленном огне около 6 минут, а затем настоять примерно один час. Принимать его 
рекомендуется до трех раз в сутки по 1 столовой ложке. Зачастую при кашле назначают 
принимать средства на основе корней сусака. Для приготовления такого настоя необходимо 
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взять на 1 столовую ложку корневищ полный стакан кипятка. После процеживания 
принимать средство рекомендуется по 2 столовых ложки до еды 3 раза в сутки. Настой 
подействует практически мгновенно: достаточно трех приемов, чтобы кашель смягчился. 

Сусак полезен еще и тем, что может служить кормовым растением для скота. Его листья 
и стебли охотно поедают домашние животные. Сусак способствует повышению 
среднесуточного удоя и жирности молока. 
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БИОСЕНСОРЫ: РАЗНОВИДНОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Идея создания биосенсоров возникла относительно недавно: её высказали Кларк и Лионс 

в 1967 году. Данная идея заключается в следующем: использование ферментного 
электрода, то есть электрохимического датчика с иммобилизованным на его поверхности 
ферментом. Эта идея стала активно развиваться в настоящее время. Создано и исследовано 
много систем, некоторые получили апробирование и промышленную реализацию. 

Биосенсоры – это устройства, которые используются в различных областях науки. Они 
имеют важное значение, т.к. используются при анализе различных биологических 
жидкостей, а также для выполнения замеров в случае ферментов или антител; кроме того 
биосенсор дает возможность улавливать разные типы изменений, такие как высвобождение 
тепла, света, изменения рН или массы и т.д. [1, 4]. 

 Устройство биосенсоров и принцип работы  
Биосенсор – это аналитический прибор, в котором для определения химических 

соединений используются реакции этих соединений, катализируемые ферментами, 
иммунохимические реакции или реакции, проходящие в органеллах, клетках или тканях. В 
биосенсорах биологический компонент сочетается с физико - химическим 
преобразователем. [6]. 

 Биосенсоры включают в себя несколько элементов: 
1. биоселективная часть представлена биологическим материалом (ткани, 

микроорганизмы, органеллы, клеточные рецепторы, ферменты, антитела, нуклеиновые 
кислоты, и т. д.); 
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2. преобразователь (работает на физико - химических принципах; оптический, 
пьезоэлектрический, электрохимический, и т. д.). Он служит для изменения сигнала и 
превращения его в другой сигнал, который легче измерить; 

3. связанная электроника. Этот компонент отвечает за отображение результатов в 
удобном для пользователя виде [7]. 

Принцип работы биосенсора следующий: вещество проникает сквозь частично 
проницаемую мембрану в тонкий слой биокатализатора, в котором и протекает 
ферментативная реакция.  

 Преимущества и проблемы использования биосенсоров Использование биосенсоров 
имеет ряд преимуществ и недостатков. Рассмотрим некоторые из них.  

К наиболее ярким преимуществам использования данных устройств можно отнеси 
следующие: 

1) чувствительность – позволяет изучать малые образцы и вещества с очень низкой 
концентрацией; 

2) безопасность - устройства являются безопасными и относительно простыми в 
эксплуатации, а также имеют достаточно малые размеры; 

3) высокая точность; 
4) доступность для массового производства; 
5) специфичность 
 Основные недостатки биосенсоров: 
1) невозможность их стерилизации; 
2) невысокая прочность [5]. 
 Области применения 
Можно выделить 2 основные области применения биосенсоров. 
1. Медицина. Ферменты используют при анализе содержания метаболитов, лекарств и 

гормонов в биологических жидкостях человека. Это очень важно, т.к. снижается риск 
ошибок при постановке диагноза, кроме того, уменьшаются затраты, т.к. биосенсоры 
широко распространены и доступны. Благодаря применению биосенсоров имеется 
возможность проводить анализы, не прибегая к услугам лабораторий. При этом экономятся 
деньги, и пациентам не нужно повторно приходить к врачу за диагнозом. Следует отметить, 
что в этом случае можно гораздо быстрее начать лечение. Главное преимущество - малая 
вероятность загрязнения или потери образца. Это особенно важно при анализах на 
содержание допинга у спортсменов.  

2. Контроль промышленных процессов. Живые клетки (дрожжи и бактерии), 
соединенные с электродами, применяются для измерения концентраций L - аминокислот, 
спирта, фенолов, метана, сахаров, уксуса и антибиотиков. С их помощью контролируют 
условия внутри ферментеров, что особенно важно при непрерывном культивировании. 
Разработана очень чувствительная система, позволяющая улавливать следовые количества 
кислорода. В этой системе использованы бактерии, которые начинают светиться в 
присутствии кислорода. Излучаемый свет регистрируется фотоэлементом. 
Термобиосенсоры регистрируют изменения температуры в 0,0001 °С. Их можно применять 
при обнаружении молочной кислоты. Предполагается, что в будущем биосенсоры будут 
активно использовать в сельском хозяйстве, ветеринарии, в качестве средств защиты 
человека (для обнаружения нервно - паралитических газов, токсинов и взрывчатых 
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веществ) и окружающей среды. Во всех этих сферах использования биосенсоров 
увеличивается ежегодно примерно на 30% [2 - 5]. 

Следует отметить, что применение биосенсоров в различных областях постоянно 
увеличивается. Биосенсоры имеют ряд преимуществ и малое количество недостатков, что 
хорошо заметно при длительном использовании этих устройств. 
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НАСЕКОМЫЕ - ВРЕДИТЕЛИ И МЕТОД БОРЬБЫ С НИМИ 

 
Изучение насекомых служит познанию законов природы, является основой таких 

фундаментальных наук как систематика, физиология, биохимия, генетика, экология 
животных, гидробиология, биофизика и бионика, а также прикладных дисциплин - 
сельскохозяйственная, лесная, ветеринарная энтомология, медицинская паразитология и 
отраслей народного хозяйства - пчеловодство, шелководство, семеноводство, 
овощеводство, луговодство, лесоведение, защита растений, охрана природы [1, 5]. 

Борьба с насекомыми - вредителями является актуальной проблемой, т.к. они способны 
нанести огромный ущерб хозяйственной деятельности человека. Насекомые - вредители 
распространены повсеместно, т.е. являются космополитами. Насекомые наносят человеку 
значительный экономический ущерб, поедая посевы и деревянные сооружеия. К таким 
насекомым относятся некоторые виды бабочек: яблонная и сливовая плодожорка, яблонная 
и хлопковая моль, представители семейства ночниц (уничтожают зерновые культуры, 
хлопчатник, кукурузу, подсолнечник, свеклу и др.), сосновая пяденица и сибирский 
шелкопряд (вредители хвойных лесов). Огромный ущерб лесам наносят жуки короеды, 
дровосеки и златки. Листоеды, долгоносики, зерновки и майские жуки причиняют вред 
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зеленым частям растений. Майский жук особенно опасен на стадии личинки, которая 
продолжается в течение 4–5 лет. Личинки питаются корнями травянистых растений и 
деревьев. Очень большой ущерб наносят термиты, которые уничтожают огромное 
количество древесины [1]. 

Также опасность представляют виды – переносчики заболеваний, так наиболее 
опасными для человека являются малярийный комар (переносчик возбудителей малярии – 
видов рода Plasmodium), муха цеце (переносчик возбудителей сонной болезни рода 
Trypanosoma), вши (переносчики спирохет возвратного тифа), слепни (переносчики 
круглых червей филярий, вызывающих филяриатозы), а также блохи и клопы. [6,7]. 

Для того, чтобы предотвратить негативное воздействие было проведено огромное 
количество опытов. В результате чего, биологи отыскали способ «выключения» 
репродуктивной функции у насекомых. В частности, было выявлено следующее: если 
обработать вредителей нейропептидом, то они теряют способность к размножению – и в 
итоге потомства не дают. Таким образом извести вредителей можно всего лишь за пару 
поколений, не используя яды. Данное открытие принадлежит энтомологам Канзасского 
университета: был обнаружен натализин — нейропептид, который регулирует сексуальную 
активность и репродуктивные функции. Он входит в сигнальную систему насекомых, 
использующих пептиды как нейротрансмиттеры для перемещения сигналов в организме. 

Учёные многих стран (Южная Корея, Америка, Словакия) проводили эксперименты с 
различными объектами - шелкопрядами, плодовыми мушками, мучными хрущаками. 
Специалистами изготавливались короткие РНК - молекулы, которые нейтрализовали гены, 
ответственные за сборку натализина в мозгу насекомых. Все опыты показали устойчивые 
результаты: если выработка натализина подавлялась, насекомые теряли способность к 
размножению. [2,3]. 

Был сделан следующий вывод: у данных видов натазилин участвует в процессе 
регуляции плодовитости и сексуальной активности. Выглядело это следующим образом: 
самки становились более агрессивны к самцам, а самцы теряли интерес к самкам. Отыскать 
объяснение подобному учёные не смогли. Была выдвинута гипотеза: блокировка 
натализина ведет к нарушению перемещения химических сигналов, которые отвечают за 
репродуктивные системы насекомых. 

В настоящее время перспективным способом уничтожения насекомых - вредителей 
ученые считают блокировку натализина. Препараты на пептиде можно разработать в 
течение нескольких лет. По мнению ученых, применение препаратов, целью которых будет 
блокировка натализина, для человека безопасно [2,3]. 

Подводя итоги, следует отметить, что в настоящее время существует достаточно 
большое количество методов борьбы с насекомыми - вредителями. Разработанный 
учёными метод блокировки натализина можно считать весьма перспективным, однако не 
стоит забывать о том, что блокировка может быть не эффективна для некоторых видов, т. е. 
необходимы дальнейшие исследования в этой области. 
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 ИНДЕКС ФОРМЫ ЯИЦ КОЛОНИАЛЬНЫХ ВИДОВ ПТИЦ 

 
 Показателем, отражающим длину и диаметр яйца, является индекс формы – отношение 

диаметра яйца к длине, выраженное в процентах. Индекс формы является одним из 
показателей, отражающих особенности формы яйца[1,с. 67] , а форма яйца, связана с его 
биологическим содержанием[3, с. 363]. Форма яйца отражает физиологическое состояние 
птицы [5, с. 510] и зависит от возраста [4, с. 160] . Использование индекса формы в качестве 
характеристики связано с тем, что форма яйца – признак вида, имеющий высокий 
коэффициент наследуемости и связь с выводимостью [6. С. 25 ] .  

Интерес к оценке индекса формы яиц определяется также тем, что этот показатель 
позволяет выяснять филогенетические связи между отрядами в пределах класса птицы [2, 
с.1 ]. 

 Индекс формы яиц озерной чайки вычислялся для кладок центра и периферии колонии с 
учетом порядкового номера яиц. По данным 1988г., этот показатель изменился в пределах 
от 70,22% до 71,89% при крайних абсолютных значениях 62,25% (третье яйцо с периферии) 
и 78,44% (второе яйцо с периферии). Статистически достоверных различий в индексе 
формы яиц из центра и периферии не выявлено. Близка степень изменчивости признака для 
яиц из центра и периферии поселения. Аналогичные результаты получены на материале 
1989г. , 1990г. а так же в 2000 – 2005 г.г. 

 Индекс формы яиц черношейной поганки – характеристика изменчивая.  
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По данным 1988г., этот показатель изменялся по средним величинам в центре от 66,18% 
до 69,45%, а на периферии – от 63,12% до 68,96%. По абсолютным величинам 
максимальное значение индекса формы – 90,0% (первое яйцо с периферии), а минимальное 
- 59,96% (яйцо третьего ранга из центра колонии). В изменчивости индекса формы 
проявляется тенденция увеличения этой характеристики к яйцам второго - четвертого 
порядковых номеров. Обработка данных за 1989 г. показала, что яйца первого номера из 
центра колонии имеют меньшее по средней величине значение индекса формы – 67,84% (n 
= 64), против 69,29% (n = 20) для яиц первого номера с периферии (различия статистически 
недостоверны, t = 1,86). По данным 1990 и 1991 гг. отмечается некоторое увеличение 
индекса формы на периферии по сравнению с центром. Индекс формы, генетически 
связанный с длиной и диаметром яиц, характеризуется большей изменчивостью по 
сравнению с этими величинами, что доказывается значениями коэффициентов вариации. 

 Сопоставляя литературные данные и наши результаты, можно сделать вывод о том, что 
оологический материал свидетельствует о возрастной гетерогенности колонии. 
Центральная часть колонии составлена преимущественно особями старшего возраста, а 
периферия – молодыми. Эта особенность пространственной структуры колоний отмечалась 
некоторыми авторами [8, с. 465] . Однако, доказано, что фенотипическая гетерогенность 
яиц формируется также под влиянием экологических, этологических факторов и 
определяется физиологическим состоянием репродуктивной системы птиц [7, с. 16 ] .  

Описание яиц озерной чайки и черношейной поганки по массе, длине, диаметру и 
индексу формы с учетом их порядковых номеров и положения гнезда в структуре колонии 
позволило оценить степень изменчивости этих признаков по величине среднего 
квадратического отклонения. По нашим данным, степень изменчивости изученных 
признаков выше в биологическом центре колонии, что обусловливает большую 
устойчивость этой части колонии к неблагоприятным факторам внешней среды 
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Оценка геоэкологической обстановки территории необходима для создания наиболее 

благоприятных условий для проживания населения, а также сохранения здоровья человека. 
В настоящее время масштабы влияния на биосферу хозяйственной деятельности человека 
сопоставимы с масштабами воздействия природных геологических и геохимических 
процессов. В условиях интенсивной антропогенной нагрузки экологическая безопасность 
окружающей среды представляется актуальной проблемой, требующей разрешения. Для 
Республики Хакасия экологическая напряженность выражается в загрязнении почвы, воды 
и атмосферного воздуха городов и промышленных центров, необходимости решения 
проблемы обезвреживания и утилизации промышленных отходов. На сегодняшний день 
наиболее важным моментом является определение влияния степени загрязненности 
территории на здоровье населения [1]. 

Весьма актуальным является исследование степени загрязненности территории такими 
наименее изученными и наиболее опасными загрязнителями, как полициклические 
ароматические углеводороды (ПАУ) – типичный представитель бенз(а)пирен (БП) и 
радионуклиды (137Cs, 90Sr, 226Ra, 232Th, 40К), с последующей оценкой их влияния на 
здоровье населения. Указанные загрязнители являются одними их основных загрязняющих 
веществ в республике, однако данных по их концентрации и распространенности на 
сегодняшний день недостаточно. Концентрированию этих загрязняющих веществ 
способствуют климатические условия территории (часто повторяющиеся температурные 
инверсии, приводящие к застойным явлениям) [2]. 

В настоящее время растет количество автомобильного транспорта на улицах города 
Абакана и, как следствие, происходит увеличение загрязненности атмосферного воздуха. 
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Загрязненный атмосферный воздух негативно влияет на здоровье человека и животных, а 
так же на состояние зеленых насаждений, находящихся непосредственно вблизи от дороги. 
Для отражения картины состояния зелёных насаждений в городе Абакане была выбрана 
улица Ленина, вдоль которой расположены аллеи с зелёными насаждениями. 

Автотранспорт относят к основным источникам выбросов кислых газов в атмосферу, 
формальдегида, а так же бенз(а)пирена. Среди них двуокись серы, окись углерода, двуокись 
азота, сажа, углеводороды (СН) [3]. 

На основе изучения схемы улично - дорожной сети города Абакана, а также полученной 
в органах государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) и 
архитектурных управлениях информации о транспортной нагрузке составляется перечень 
основных автомагистралей (и их участков) с повышенной интенсивностью движения и 
перекрестков с высокой транспортной нагрузкой. 

Была проведена статистика интенсивности движения автотранспорта, загрязняющего 
атмосферу на перекрёстке ул. Ленина и Щетинкина (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Интенсивность движения автотранспорта 

Время Тип автомобиля Число единиц 
1 час Средний грузовой 24 

автобус 2502 
Легковой 135 

 
Значительная степень воздействия негативных факторов, возникающих вследствие 

эксплуатации автомобилей, вызывает ослабление роста зеленых насаждений, приводит к 
преждевременному старению, поражению насаждений различными болезнями, 
вредителями и, в итоге, к гибели насаждений. 

 
Таблица 2 – Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ движущегося 

транспортного потока, г / с 
Выбросы при движении MLi 

Группа 
ТС 

СО NOx CH Сажа SO2 Формальдеги
д 

Бенз(а)пирен 

Легковые 0,10
6 

0,035 0,021 0,00035 0,0008
5 

0,00013 0,0000000141
6 

Средний 
грузовой 

0.03 0,006 0,007 0,00011 0,0000
9 

0,000027 0,0000000020
9 

Автобус
ы  

0,02
5 

0,023 0,02 0,00138 0,0002 0,000089 0,0000000089 

Итого 0,16
1 

0,064 0,048 0,00184 0,0011
4 

0,000246 0,0000000251
5 

 
Радикальными мерами борьбы с загрязнением атмосферного воздуха автотранспортом 

являются: перевод автомобилей на газовое топливо, расширение парка и использование 
муниципального электротранспорта, улучшение качества дорожного покрытия, вывод из 
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центральной части города автобусных маршрутов и ограничение движения легкового 
транспорта, контроль и регулировка токсичности и дымности отработавших газов при 
выезде автомобилей из автопредприятий при техническом осмотре, а также на автодорогах. 
Так же необходимо увеличить высадку быстрорастущих зеленых насаждений в городе. 

Таким образом, на общий уровень загрязненности влияет в большей степени 5 веществ: 
взвешенные вещества, формальдегид, бенз(а)пирен, оксид углерода и диоксид азота. Расчет 
выброса по автотранспорту свидетельствует об ухудшении экологической ситуации в 
городе, однако г. Абакан по - прежнему относится к категории территорий с высоким 
уровнем загрязнения, не переходя в категорию с очень высоким уровнем (табл. 2). Зеленые 
насаждения своей листовой поверхностью удерживает огромное количество пыли, очищает 
воздух от газов, вредных факторов, поглощают ряд вредных веществ, выделяя при этом в 
атмосферу фотосинтетический кислород. 
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ОЦЕНКА АНТИТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА ПРИ 
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Органы кроветворения чрезвычайно чувствительны к воздействию эндо - и экзогенных 

факторов, что отражается на составе крови [1, с. 68 - 71; 2, с. 98 - 99; 3, с. 125 - 129; 7, с. 103 - 
105]. Установлено, что при избыточном поступлении тяжелых металлов в организм 
животных происходят изменения клеточного состава крови [4, с. 65 - 68; 5, с. 84 - 87; 6, с. 
117 - 120]. Особого внимания заслуживают исследования, характеризующие влияние 
кадмия (Cd) на показатели красной крови, так как он концентрируется в крови в 
эритроцитах [6, с. 117 - 120; 8, с. 166 - 170]. Поэтому эффективность антитоксических 
свойств различных детоксикантов можно, в первую очередь, оценить по характеру 
изменений основных гематологических показателей. 
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В связи с этим целью нашей работы явилась характеристика действия наночастиц 
серебра на показатели красной крови в организме кур - несушек при подостром кадмиевом 
токсикозе. 

Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена на 
базе вивария и кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО 
«Южно - Уральский государственный аграрный университет» в 2015 г. Объектом 
исследования служили 22 - недельные куры кросса «Ломан - белый», принадлежащие 
частному фермерскому хозяйству. Птицу подбирали в группы по принципу аналогов с 
учетом происхождения, живой массы и клинического состояния; до начала эксперимента 
выдерживали в условиях вивария в течение 2 - х недель, поддерживая условия содержания 
в соответствии с технологией содержания данного кросса. 

 Для проведения опыта было сформировано 4 группы: I группа – контрольная (куры 
содержались на стандартном пищевом и водном рационе кормления); II группа – опытная 
(курам задавали сульфат кадмия (CdSO4 x 8H2O) в хлебных болюсах в дозе 1 / 10 ЛД50 (52,5 
мг / кг) в течение 15 суток. В III и IV группах пероральное введение сульфата кадмия 
сочетали с добавлением в воду наночастиц серебра из расчета, соответствен, 14,0 и 7,0 мг / 
кг. Материал исследований получали после декапитации кур, выполненной под наркозом 
эфира с хлороформом с соблюдением принципов гуманности, изложенных в директивах 
Европейского сообщества (86 / 609 / ЕЕС) и Хельсинкской декларации, до начала опыта 
(фон), через 1 и 15 суток токсикоза. Мазки крови изготавливали сразу после взятия 
материала, затем окрашивали по методу Романовского - Гимзы. Подсчет эритроцитов 
проводили в камере Горяева; концентрацию гемоглобина определяли с помощью набора 
реактивов «Клини Тест–ГемЦ», метгемоглобина (МеtHb) – колориметрическим методом, 
используя в качестве контроля уровень МеtHb в крови кур контрольной группы. Среднее 
содержание гемоглобина в эритроците (МСН) рассчитывали по формуле: МСН = Hb / Эр, 
где МСН – среднее содержание гемоглобина в эритроците, Пг; Hb - количество 
гемоглобина, г / л; Эр - количество эритроцитов в 1012 / л.  

Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК 
с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной 
программы «Биометрия». Достоверность различий между группами оценивали с учетом 
непараметрического критерия Манна - Уитни. 

Результаты исследований. Исследования, выполненные нами на лабораторных мышах, 
показали, что интоксикация CdSO4, в наибольшей степени, влияла на состав красной крови, 
чем белой. Сдвиги проявлялись в виде уменьшения количества эритроцитов и увеличения 
Hb за счёт способности Сd2+ замещать в геме ферро - ион с образованием соединений типа 
МеtHb [6. c. 117 - 120]. Поэтому в эксперименте на курах нами было изучено влияние 
наночастиц серебра (Ag) на параметры, характеризующие дыхательную функцию крови. 

Мы установили, что после однократной затравки сульфата кадмия в крови кур I опытной 
группы снижался уровень эритроцитов, Hb и МСН, соответственно на 14,04 (р>0,05), 20,84 
(р>0,001) и 7,92%, по сравнению с контролем, на фоне прироста содержания МеtHb (табл.). 
Значит, токсикант, как и в организме мышей, инициировал внутрисосудистый гемолиз 
эритроцитов, замещал железо в простетической группе Hb, определяя кислородную 
ёмкость крови.  
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Таблица – Гематологические показатели кур (n=5), Х±Sx 
Группы Длительность токсикоза 

до опыта (фон) ч / з 1 сутки ч / з 15 суток 
 Эритроциты, 1012 / л 

контрольная 2,97±0,03 2,92±0,03 2,91±0,03 
I опытная 2,85±0,07 2,51±0,11* 2,19±0,17* 
II опытная 2,93±0,03 3,96±0,14*** 3,85±0,19*** 
III опытная 2,87±0,05 3,45±0,15* 3,90±0,25* 

 Гемоглобин (Hb), г / л 
контрольная 99,45±1,52 98,43±0,60 98,14±0,59 
I опытная 96,59±0,77 77,92±1,30*** 134,14±1,83*** 
II опытная 97,03±0,59 126,64±3,19*** 127,09±6,06*** 
III опытная 97,23±0,63 116,96±3,36*** 118,64±4,28*** 

 МНС, Пг 
контрольная 33,48±1,10 33,71±0,44 33,73±0,39 
I опытная 33,89±0,88 31,04±1,71 61,25±5,37*** 
II опытная 33,11±0,40 31,97±1,47 33,01±1,51 
III опытная 33,87±0,83 33,90±1,59 30,42±1,28 

 Метгемоглобин (МеtHb), % 
контрольная  -   -   -  
I опытная  -  49,27±2,56*** 39,25±1,70*** 
II опытная  -   -  16,58±1,24*** 
III опытная  -   -  5,70±0,98*** 
Примечание: * - р<0,05; *** - р<0,001 по отношению к величине контрольной группы 
 
Через 1 сутки кадмиевого токсикоза в крови кур II и III опытных групп наблюдались 

противоположные изменения (табл.):  
 1. Количество эритроцитарных клеток увеличивалось, как по сравнению с контролем, 

так и величиной «до опыта», но не выходило за границы нормы. Прирост изучаемого 
показателя был максимален у птиц II группы (на 35,62%, р>0,001). Следовательно, 
наночастицы Ag, несмотря на поступление в организм Cd, стимулировали эритропоэз, 
изменяя вязкость и текучесть крови.  

2. Сочетание кадмиевого токсикоза с введением наночастиц Ag сопровождалось 
увеличением концентрации Hb, уровень которого в наибольшей степени возрастал в крови 
кур II опытной группы (на 28,65%, р>0,001). Считаем, что дозировка введения наночастиц 
Ag в данной группе птиц превышала востребованность металла, как антитоксиканта, и он 
оказывал дополнительное токсическое действие на органы эритропоэза. В пользу этого 
вывода свидетельствует тот факт, что насыщенность эритроцитов Hb была на уровне I 
опытной группы.  

3. Кадмиевый токсикоз, протекающий на фоне поступления наночастиц Ag, не вызывал 
появление в кровеносном русле метгемоглобина. 

Через 15 суток токсикоза в крови птиц I опытной группы прогрессировали признаки 
эритропении на фоне увеличения концентрации Hb, превышающей контроль на 36,68% 
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(р>0,001) и величину «через 1 сутки» в 1,72 раза. При этом возрастала насыщенность 
эритроцитов Hb, который на 39,25% был представлен метгемоглобином (табл.). Значит, в 
организме птиц Cd инициировал те же изменения дыхательной функции крови, что и у 
лабораторных мышей.  

 При сочетании кадмиевого токсикоза с введением наночастиц Ag и через 15 суток 
эксперимента количество эритроцитов, Hb и МСН в организме птиц II и III опытных групп 
оставалось на уровне «через 1 сутки токсикоза». Исключением являлось появление в 
кровеносном русле метгемоглобина, как следствие избыточного накопления Cd в 
организме кур. При этом у птиц II опытной группы величина MetHb была в 2,91 раза 
больше, чем в III группе (табл.). Значит, наночастиц Ag в суточной дозе 7,0 мг / кг в 
наибольшей степени способствовали сохранению дыхательной функции крови в организме 
кур. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что антитоксический эффект 
наночастиц серебра, оцениваемый по параметрам красной крови, при экспериментальном 
подостром кадмиевом токсикозе кур в дозе 1 / 10 ЛД50 (52,5 мг / кг) был в наибольшей степени 
выражен при суточной дозе перорального введения в составе питьевой воды 7,0 мг / кг. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЫХАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ КРОВИ КОРОВ НА 
РАННИХ СРОКАХ СТЕЛЬНОСТИ 

 
Кровь является одной из важнейших физиологических систем организма животных, 

играет роль посредника во всех процессах его жизнедеятельности за счёт постоянного 
контакта с органами и тканями, отражая все происходящие в них процессы, как в норме, так 
и при патологии [1, с. 98 - 99; 4, с. 125 - 129; 7, с. 103 - 105; 8, с. 166 - 170]. При этом 
морфологический состав является одной из самых лабильных частей крови и быстро 
реагирует на воздействие различных экзогенных и эндогенных факторов. Так, уровень 
клеток крови изменяется в зависимости от возраста животных, сезон года, породы, 
продуктивности, физиологического состояния и т.д. [2, с. 25 - 27; 5, с. 65 - 68; 6, с. 5 - 8; 7, с. 
103 - 105]. 

Одним из физиологических состояний организма является беременность, в ходе которой 
в организме матери создаются наиболее комфортные условия для роста и развития плода 
[9, с. 3]. В регуляции гаметогенеза, оплодотворении и эмбриогенеза у коров участвует 
иммунная система, что, соответственно отражается на морфологическом составе крови.  

В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение особенностей дыхательной 
функции крови коров на раннем сроке стельности.  

Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена в 
2013 - 2015 г.г. на базе комплекса растениеводства и животноводства ООО «Чебаркульская 
птица» Челябинской области. Объектом исследования служили коровы 
голштинизированной черно - пестрой породы после второго отела, содержащиеся в цехе 
осеменения и раздоя. Среднегодовая молочная продуктивность в хозяйстве составляет 5000 
кг и выше. Уровень кормления коров соответствовал нормам, разработанным ВИЖ в 
соответствии с продуктивностью. Содержание коров отвечало зоогигиеническим 
требованиям. 

Опытная группа была сформирована по принципу аналогов с учетом возраста, 
продуктивности, сроков после родов и т.д. перед искусственным осеменением. При этом 
первая половая охота была пропущена. Осеменение коров проводили ректоцервикальным 
методом. По результатам УЗИ (через 45 суток после осеменения) и ректальных 
исследований (через 2 месяца после осеменения) она была разделена на две подгруппы 
(n=10): первая подгруппа − нестельные коровы, вторая − стельные. 

Материалом исследования служила кровь, которую брали утром до кормления из 
подхвостовой вены в стерильные пробирки до и через 1, 2, 3, 4 недели после 
искусственного осеменения. В крови определяли концентрацию гемоглобина с помощью 
набора реактивов «Эко - сервис», количество эритроцитов в камере Горяева, величину 
среднего содержания гемоглобина в эритроците (МСН) расчетным методом.  
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Экспериментальный цифровой материал был подвергнут статистической обработке на 
ПК с помощью метода вариационной статистики с применением пакета прикладных 
программ «Biometria» и программы статистического анализа Microsoft Excеl, версия ХР.  

Результаты исследования. Показатели крови хотя и отличаются гомеостатическим 
постоянством, но их уровень взаимосвязан с функциональным состоянием 
физиологическим систем организма и изменяется в пределах границ нормы в зависимости 
от напряженности функций тех или иных органов и тканей. Поэтому в состоянии эструса 
перед искусственным осеменением в крови коров был отмечен максимальный уровень 
эритроцитов, гемоглобина и насыщенность эритроцитов гемоглобином (табл.), что было 
следствием повышенной интенсивности метаболических процессов в половой системе 
животных в период активного формирования фолликулов перед овуляцией. При этом 
уровень изучаемых показателей у коров, осеменение которых привело к наступлению 
стельности, был выше, чем у животных, оплодотворение которых не наступило. Логично 
предположить, что организм, половая система и фолликулы коров второй подгруппы были 
в большей степени готовы к оплодотворению, последующему развитию эмбриона и 
сохранению беременности. 

 
Таблица – Гематологические показатели коров, (n=10), Х±Sx 

Показатель До 
осеменения 

Сроки исследования после осеменения, нед. 
1 2 3 4 

Стельные коровы 
Гемоглобин, г / 
л 120,9±2,28 116,00±0,80 118,00±0,69 101,00±1,54 119,00±0,52 

Эритроциты, 
1012 / л 5,98±0,003 5,23±0,10 5,47±0,07 4,80±0,13 5,68±0,06 

МСН, пг 20,22±0,38 22,37±0,50 21,59±0,32 21,26±0,83 20,99±0,25 
Нестельные коровы 

Гемоглобин, г / 
л 114,2±1,26 108,00±2,95 124,00±4,79 120,00±5,59 114,6±2,4 

Эритроциты, 
1012 / л 5,51±0,03 4,72±0,11 5,30±0,16 5,06±0,23 5,10±0,08 

МСН, пг 20,72±0,21 22,97±0,67 23,49±0,89 23,95±1,12 22,48±0,49 
Примечание: * - р≤0,05 по отношению к величине «до осеменения» 

 
Через 1 неделю после осеменения и в I, и в II - ой подгруппе животных снижался уровень 

эритроцитов и гемоглобина в крови на фоне повышения насыщенности красных клеток 
пигментом. Хотелось бы отметить, что сдвиги изучаемых показателей были более 
существенны в подгруппе нестельных коров. Следовательно, изменения дыхательной 
функции крови в организме коров в данный срок исследования были сопряжены, во - 
первых, со снижением функциональной активности клеток половой системы, во - вторых, 
наступлением беременности, определяющей интенсивность процессов кроветворения в 
пределах, достаточных для обеспечения плода уровнем газового и других форм обмена. 

Через 2 недели после осеменения в подгруппе стельных животных сохранялась 
дыхательная функция крови на уровне, установленном ранее. В подгруппе нестельных 
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коров наблюдалась активация эритропоэза, что инициировало увеличение количества 
эритроцитов и гемоглобина, по сравнению с величиной «через 1 неделю после 
осеменения», соответственно, на 12,29 и 10,19% на фоне сохранения насыщенности 
эритроцитов гемоглобином (табл.). Вероятно, это было следствием восстановления 
дыхательной функции крови в соответствии с потребностями половой функции. 

В организме стельных коров через 3 недели после осеменения резко снижалось в 
кровеносном русле количество эритроцитов и гемоглобина, хотя величина МСН 
сохранялась. Полученные данные позволяют утверждать, что в эмбриогенезе данный 
период развития плода является «критическим», поскольку снижается обеспеченность 
клеток организма животных и, как следствие, эмбриона, кислородом. В данный срок 
исследования в группе нестельных коров существенных изменений величин изучаемых 
показателей не происходило. 

Через 4 недели после осеменения коровы опытных подгрупп различались по 
концентрации гемоглобина, эритроцитов и МСН. Уровень изучаемых показателей был 
выше в организме стельных животных. Вероятно, это является следствием того, что 
эритроциты, помимо своей основной газотранспортной функции, участвуют в 
депонировании и транспорте гормонов [3, с. 248 - 250].  

Таким образом, результаты наших исследований показали, что дыхательная функция 
крови сопряжена с функциональными изменениями в организме коров, формирующимися 
в состоянии эструса и на ранних сроках стельности. При этом количество клеток крови и их 
насыщенность гемоглобином при известном постоянстве характеризовалась определенной 
динамикой в связи с физиологическим состоянием коров в состоянии эструса перед 
осеменением и наступлением стельности. 
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SAGE – СЕРИЙНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ 

 

Серийный анализ экспрессии генов (SAGE) ─ метод, используемый в молекулярной 
биологии, чтобы произвести «снимок» популяции мРНК в образце интереса в виде 
небольших тегов, соответствующих фрагментам этих транскриптов. Оригинальная 
методика была разработана доктором Виктором Велкулеску из онкологического центра 
университета Джонса Хопкинса и опубликована в 1995 году [1, с.14030] Дальнейшая 
эволюция метода происходила в методах LongSAGE [2, с.637], RL - SAGE [3, с.269] и 
SuperSAGE [4, с.27715]. 

Описание метода SAGE 
На первом этапе, мРНК выделяют из образца ткани (например, опухоли) методом 

обратной транскрипции с биотинилированными праймерами и синтезируют кДНК. Далее, 
меченная биотином кДНК связывается со стрептавидином, иммобилизованном на 
гранулах, и обрабатывается эндонуклеазой рестрикции, называемой якорным ферментом. 
Расположение сайтов рестрикции и, таким образом, длина сохраняющейся на гранулах 
части кДНК будет меняться для каждой отдельной кДНК (мРНК). Последовательности 
кДНК ниже сайта рестрикции, не связанные с гранулами, удаляются, а оставшиеся на 
гранулах фрагменты кДНК разделяются пополам и подвергаются воздействию одного из 
двух олигонуклеотидов (адаптеров А или В), содержащих несколько компонентов в 
следующем порядке выше места легирования: 1) липкие концы для якорного фермента, 
необходимые для легирования к разрезанной кДНК; 2) сайт узнавания для рестриктазы, 
известной как фермент мечения, который разрезает последовательность в месте, удаленном 
на 15 нуклеотидов от своего сайта узнавания (в пределах оригинальной последовательности 



45

кДНК); 3) короткая последовательность уникальная для любого из адаптеров A или B, 
которая позже будет использоваться для амплификации с помощью ПЦР.  

После легирования адаптеров, кДНК разрезается с помощью фермента мечения. Таким 
образом, от иммобилизованных на гранулах остатках кДНК отрезаются короткие "теги", 
содержащие около 11 нуклеотидов оригинальной кДНК (15 нуклеотидов минус 4, 
соответствующей сайту узнавания якорного фермента). Полученные теги затупляются (в 
месте рестрикции ферментом мечения) с помощью ДНК - полимеразы. Таким образом 
получаемые тэги фланкированы с одной стороны последовательностью A или B адаптера и, 
соответственно, содержат сайты узнавания для якорного фермента и фермента мечения, а 
также область посадки праймера. Далее тэг с A адаптером легируется вместе с тэгом с B 
адаптером с образованием дитэга. Дитэги амплифицируются с парой праймеров для A и B 
адаптеров. Амплифицированные дитэги вновь разрезают якорным ферментом и легируют 
вместе с другими дитэгами, также предварительно разрезанными якорным ферментом ─ 
таким образом получают конкатимеры (по сайтам узнавания якорным ферментом) 
различных дитэгов. Далее, полученные конкатимеры клонируются в бактерии для 
амплификации через бактериальную репликацию. [5, с.1655].  

Преимущества и недостатки метода SAGE. 
Создание SAGE библиотек требует относительно небольшое количество исходного 

материала (РНК или клеток). Полученные в цифровом формате данные позволяют 
анализировать и сравнивать различные SAGE библиотеки. В настоящее время, SAGE 
обладает относительно низкой пропускной способностью, этот метод трудоемкий и связан 
с высокими затратами секвенирования. Тем не менее, применение новых технологий 
секвенирования отдельных молекул могут резко сократить расходы и увеличить 
производительность [6, с.860]. Методы ДНК - микрочипов и SAGE, как правило, 
сопоставимы для количественного анализа для генов с высоким уровнем относительной 
экспрессии и со значительными (в 5 - 10 раз) различиями в уровнях экспрессии. Однако, 
SAGE является более подходящим для обнаружения низкоэкспрессируемых транскриптов 
и в случае небольших различий в уровнях экспрессии, хотя это зависит от числа 
секвенированных клонов библиотеки. Например, типичная SAGE библиотека полученная 
из клеток человека и содержащая 50000 секвенированных тегов дает 95% вероятность 
обнаружения транскриптов, представленных в количестве не менее пяти копий на клетку.  

Ключевым преимуществом метода SAGE является то, что он позволяет 
идентифицировать новые транскрипты и может быть выполнен без априорного знания 
генных последовательностей. 
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Метод защиты от нуклеаз (RNAse protection assay - RPA) используется для 
идентификации отдельных РНК молекул в тотальной РНК, выделенной из образцов клеток. 
Данный метод впервые был описан в работе Зина с соавт. [1, с.14027] и развит в работе 
Мелтона с соавт. [2, с.2980].  

RPA обладает чрезвычайно высокой чувствительностью и позволяет определить одну 
или несколько молекул РНК известной последовательности даже при крайне низкой 
концентрации. Суть метода заключается в следующем. Выделенную РНК сначала 
смешивают с антисмысловой РНК или ДНК зондом, комплементарным к 
последовательности или последовательностям интереса и гибридизуют с образованием 
двунитевой РНК (или гибрида ДНК - РНК). Смесь затем подвергают воздействию 
рибонуклеазы, которая специфически расщепляет только одноцепочечную РНК, но не 
обладает активностью против двухцепочечной РНК. Когда реакция протекает до конца, 
восприимчивые к нуклеазе регионы РНК деградируют до очень коротких олигомеров или 
отдельных нуклеотидов. Сохраняются только комплементарные антисмысловой цепи 
фрагменты РНК которые и содержат последовательность интереса. 

Зонды получают клонированием фрагмента интересующего гена в вектор под контролем 
промоторов SP6, Т7 или Т3. Эти промоторы узнаются ДНК - зависимой РНК - полимеразой 
бактериофагов. Эти зонды получают в присутствии радиоактивных УТФ, поэтому 
являются радиоактивно меченными. Некомплементарные ДНК или РНК расщепляются 
нуклеазами. Если в качестве зонда выступает молекула ДНК, используется нуклеаза S1. В 
случае, когда зонд представляет собой РНК, могут использоваться любые рибонуклеазы 
специфичные для однонитевых последовательностей. Таким образом, сохранившийся зонд 
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- мРНК просто обнаружить авторадиографией. Его анализируют, как правило, на 
полиакриламидном геле с высоким разрешением. Когда эта процедура выполняется с 
зондом в молярном избытке по отношению к мРНК - мишени, интенсивность сигнала от 
защищенного фрагмента пропорциональна количеству комплементарной РНК в образце 
смеси, что позволяет оценивать экспрессию гена интереса [3, с.722]. 

Благодаря высокой разрешающей способности системы в полиакриламидном геле, 
используемом для анализа защищенного зонда, RPA хорошо подходит для отображения 
позиций внешних и внутренних ключевых узлов в РНК – например, места инициации 
транскрипции и сайтов терминации, границ интронов и экзонов. И РНКазы и нуклеаза S1 
могут расщеплять гибридизированные зонды в тех местах, где они образуют 
одноцепочечные выпетливания из - за утраты соответствующего комплементарного 
участка в РНК - мишени в результате делеции. Кроме того, РНКазы иногда способны 
расщеплять несоответствующие пары оснований, возникающие в результате точечных 
мутаций [4, с.3886]. RPA может быть использован для различения близкородственных 
последовательностей, например, членов мультигенных семейств. Для этого создаваемые 
зонды должны охватить регионы наибольшей вариабельности родственных генов [5, 
с.14027] Кроме того, поскольку размер зондов, используемых в методе защиты от нуклеаз, 
является переменной определяемой исследователем, зонды могут быть предназначены для 
защиты фрагментов различных размеров. Эта позволяет проводить одновременный анализ 
нескольких различных мРНК в одном и том же образце тотальной РНК [6, с.637]. 

На сегодняшний день доступно множество коммерческих наборов, которые содержат 
преоптимизированные реагенты для метода защиты от нуклеаз (Ambion, Roche Applied 
Sciences, Pharmingen и др.). Использование этих наборов упрощает процедуру очистки от 
протеаз и мешающих органических соединений (например, Ambion RPA III kit), позволяет 
проводить непосредственный анализ мРНК в клеточных или тканевых лизатах, без 
предварительной очистки фракции РНК (Ambion Direct Protect kit), могут увеличивать 
скорость гибридизации между зондом и мишенью на несколько порядков позволяя уйти от 
этапа гибридизации на ночь (Ambion HybSpeed RPA kit).  
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РАЗНОВИДНОСТИ МЕТОДА ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ IN SITU 
(FISH), ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ В КЛЕТКЕ 
 
Общие представления о методе 
FISH – это цитогенетический метод биомедицинских исследований, разработанный в 

начале 1980 - х годов, который используются для обнаружения и локализации наличия или 
отсутствия конкретных ДНК последовательностей на хромосомах. [1, c.340, 2] В FISH 
используются флуоресцентные зонды, которые связывают только те части хромосомы, с 
которой они показывают высокую степень комплементарности. Для выявления места 
локализации флуоресцентного зонда на хромосоме может быть использован 
флуоресцентный или конфокальный микроскоп. FISH часто используется для нахождения 
особенностей в ДНК и находит приложение в генетическом консультировании, медицине и 
идентификации видов [3]. FISH также может быть использован для обнаружения и 
локализации конкретных РНК (мРНК, длинных некодирующих РНК (днРНК) и 
микроРНК) в обычных клетках, циркулирующих опухолевых клетках и образцах тканей. 
При исследовании РНК FISH может помочь определить пространственно - временные 
закономерности экспрессии генов в клетках и тканях 

РНК - зонды могут быть сконструированы для любого гена или любой 
последовательности в геноме для визуализации мРНК [4, с.1076], днРНК [5, с.877] и 
микроРНК в тканях и клетках. Каждый зонд для обнаружения мРНК и днРНК состоит из 
20 олигонуклеотидных пар. Каждая пара имеет длину 40 - 50 нуклеотидов. Для 
специфического обнаружения микроРНК, используют коммерческие зонды, которые 
охватывают всю последовательность микроРНК. Ниже рассмотрены методы FISH, 
подходящие для оценки уровня транскрипции генов. 

Разновидности метода, применимые для оценки уровня экспрессии в клетке 
QuantiGene ViewRNA ISH метод обнаружения и количественной оценки мРНК, 

днРНК и молекул микроРНК в образцах тканей: фиксированных формалином и 
залитых в парафин, свежих или замороженных образцах, образцах клеток и 
циркулирующих опухолевых клеток. ViewRNA ISH зонды позволяют детектировать 
единичные молекулы РНК с практически полным отсутствием фоновой 
флуоресценции. Каждый зонд (для обнаружения мРНК и днРНК) состоит из 20 пар 
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олигонуклеотидов. Каждая пара олигонуклеотидов образует платформу 
необходимую для сборки трехмерной конструкции усиления сигнала (дерева) с 
помощью ряда последовательных стадий гибридизаций с использованием 
технологии усиления сигнала разветвленной ДНК. Каждая такая полностью 
собранная платформа, гибридизовавшаяся на участке протяженностью 40 - 50 
нуклеотидов с мРНК - / днРНК - мишенью, имеет способность к 400 - кратному 
усилению сигнала. Таким образом, стандартный мишень - специфичный зонд 
(содержащий 20 пар олигонуклеотидов) обладает способностью генерировать 8000 - 
кратное усиление сигнала. Независимые, но совместимые системы усиления сигнала 
позволяют наблюдать одновременно до четырех целевых мРНК (днРНК) в клетках 
(циркулирующих опухолевых клетках) и до двух мРНК (днРНК) в тканях.  

Stellaris РНК FISH, ранее известный как одномолекулярный РНК FISH, представляет 
собой метод обнаружения и количественной оценки мРНК и других длинных молекул РНК 
в тонком слое образца ткани. РНК - мишени могут быть надежно детектированы путем 
применения нескольких коротких однократно меченных олигонуклеотидных зондов [6, 
с.846]. Связывание до 48 флуоресцентно меченых олигонуклеотидов с одной молекулой 
РНК обеспечивает достаточный уровень флуоресценции, чтобы надежно детектировать и 
определить локализацию этой РНК в широком поле флуоресцентного микроскопа. Зонды, 
не связывающиеся с РНК - мишенью, обладают флуоресценцией сопоставимой с фоновой 
и не могут давать ложных сигналов [6, с.846]. 

Одномолекулярную РНК FISH можно выполнять как симплексно, так и мультиплексно 
и использовать в качестве дополнительного эксперимента вместе с количественной ПЦР 
или с флуоресцентно меченными антителами. Данная технология имеет потенциал 
применения в диагностике рака [6, с.846], нейробиологии, анализе экспрессии генов и 
сопутствующей диагностике. 
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ПОСТ - ТРАНСКРИПЦИОННАЯ МОДИФИКАЦИЯ РНК (ПРОЦЕССИНГ) 

 

В геноме прокариот кодирующая последовательность ДНК не прерывается 
некодирующими участками (интронами) – т.е. триплеты нуклеотидов в ней 
последовательно кодируют конечный продукт, в связи с чем, мРНК у них идентична 
кодирующей последовательности ДНК. Сразу же после транскрипции белок - кодирующих 
генов прокариот, транскрибируемая мРНК используется рибосомами в качестве матрицы 
для синтеза при трансляции. У прокариот нет пространственного разграничения 
трансляции и траснскрипции, поэтому временной промежуток между этими стадиями 
отсутствует – рибосомы собираются на растущей цепи мРНК и запускают трансляцию еще 
до того, как эта мРНК будет полностью синтезирована. При этом мРНК у прокариот не 
подвержена каким - либо модификациям и быстро, в течении нескольких минут после 
синтеза, деградирует. Быстрая деградация мРНК обусловлена ее относительно низкой 
химической стабильностью и незащищенностью от рибонуклеаз – ферментов, 
катализирующих распад ковалентных связей в молекуле РНК. В норме, рибонуклеазы 
содержатся в большом количестве в протоплазме прокариот. 

У эукариот, как правило, кодирующая последовательность ДНК (состоящая из экзонов) 
регулярно прерывается некодирующими участками – интронами. Интроны 
транскрибируются РНК - полимеразой и присутствуют в последовательности первичного 
РНК - транскрипта, но в последующем подвергаются удалению в ходе процесса, 
называемого сплайсингом. В процессе сплайсинга, рибонуклеотпротеиновый 
каталитический комплекс, называемый сплайсосома, катализирует две реакции 
трансэтерификации. В ходе этих реакций происходит удаление интрона в виде структуры 
«лассо» и «сшивка» соседних экзонов друг с другом. В некоторых случаях, интроны или 
экзоны могут быть либо удалены, либо сохранены в зрелой мРНК. Такая вариабельность 
называется альтернативным сплайсингом, в ходе которого возможно образование ряда 
различных транскриптов, происходящих от одного - единственного гена. Поскольку эти 
транскрипты потенциально могут быть транслированы в различные белки, сплайсинг 
способствует расширению возможностей для генетической экспрессии эукариот. 

Кроме того, у эукариот существуют механизмы посттранскрипционной модификации 
РНК - транскрипта, направленные на его защиту от разрушающего действия рибонуклеаз. 
Для защиты РНК - транскрипта от воздействия 5’ - экзорибонуклеаз, 5' - конец пре - мРНК 
эукариот подвергается, так называемому, кэпированию. Кэпирование – процесс добавления 
7 - метилгуанозина (называемого кэпом) к 5’ - концу пре - мРНК, осуществляемый 
ферментами РНК - трифосфатазой, гуанилтрансферазой и гуанил - N7 - метилтрансферазой 
[1]. Помимо защиты от действия экзонуклеаз [2], кэп задействован в регуляции 
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транскрипции [3], сплайсинге [4], процессинге 3' - конца мРНК [5], регуляции транспорта 
РНК между ядром и цитоплазмой [6], стимуляции трансляции [7]. 

Другая модификация заключается в отщеплении от пре - мРНК 3' - концевого фрагмента 
с последующим полиаденилированием. При полиаденилировании, сначала, при помощи 
фермента CPSF (Cleavage and polyadenylation specificity factor) по ближайшему сайту 
связывания (сигналу полиаденилирования), соответствующему последовательности 5' - 
AAUAAA - 3', происходит отщепление 3’ - концевой последовательности пре - мРНК [8]. 
Сродство CPSF к сигналу полиаденилирования регулируется дополнительными факторами 
и возможно альтернативное полиаденилирование по нескольким разным сигналам [9]. 
После этого с CPSF и пре - мРНК взаимодействует фермент полиаденилат - полимераза, 
которая образует на конце последней поли - (А) хвост, за счет последовательного 
добавления АМФ, используя в качестве субстрата АТФ. Этот процесс дополнительно 
катализируется белком PAB2, повышающий сродство полиаденилат - полимеразы к пре - 
мРНК. При достижении поли - (А) последовательности длиной ~250 нуклеотидов, 
комплекс РНК с полиаденилат - полимеразой распадается и полиаденилирование 
прекращается. Поли(А) - последовательность у эукариот необходима при транспорте мРНК 
из ядра, её трансляции и защиты от экзонуклеаз.  
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ОЗОНИРОВАНИЕ ПРИ ОЧИСТКЕ ДИФФУЗИОННОГО СОКА 
 
В диффузионный сок из свеклы переходит почти вся сахароза и около 75 % растворимых 

несахаров, также в соке содержится много свекловичной мезги, он быстро темнеет от 
кислорода воздуха, происходит его пенение. Без физико - химической очистки из него 
невозможно выделить растворенную сахарозу, так как присутствующие несахара снижают 
скорость кристаллизации и повышают потери сахарозы в мелассе. При этом одна часть 
несахаров удерживает в мелассе 1,2 - 3,5 частей сахарозы [1]. 

Существуют различные способы очистки диффузионного сока, но с целью энерго - и 
ресурсосбережения они должны быть эффективными и дешевыми. В настоящее время 
типовым в сахарном производстве является способ обработки диффузионного сока 
известью (дефекация) с последующим удалением ее избытка углекислым газом 
(сатурация). Но данный способ не обеспечивает достаточно высокого эффекта очистки [2]. 

Одним из путей интенсификации очистки диффузионного сока с целью снижения 
расхода реагентов и повышения эффективности является использование окислителей в 
качестве дополнительных реагентов [3, 4].  

Закономерности протекания химических превращений при воздействии окислителей в 
процессе очистки диффузионного сока не достаточно полно изучены, их влияние на 
скорость и механизм протекания реакций не используется в полной мере [5]. 

Были проведены исследования по разработке способа очистки диффузионного сока с 
использованием озона. Основные преимущества использования его в сахарном 
производстве: 

 - достаточно высокий окислительный потенциал;  
 - получение на месте использования; 
 - простота и доступность получения озона из кислорода воздуха;  
 - безотходность производства и отсутствие аккумулирующихся вредных веществ; 
 - экономическая целесообразность применения; 
 - экологическая совместимость с окружающей средой.  
Обработка сока велась в процессе дефекации диффузионного сока. В процессе очистки 

различные технологические показатели: фильтрационный коэффициент, цветность 
полупродуктов, скорость седиментации, интенсивность коагуляции. В очищенных соках 
устанавливались их цветность, чистота массовые доли редуцирующих веществ и солей 
кальция. Далее проводилось выпаривание сока, с последующим анализом сиропа [6, 7]. 

В процессе очистки диффузионного сока использование озона приводит к интенсификации 
реакций окисления и разложения различных несахаров с последующей адсорбцией продуктов 
распада на частицах осадка карбоната кальция. Молекулы озона интенсивно взаимодействуют 
с высокомолекулярными соединениями (ВМС), что ведет к разрыву двойных связей 
структурных фрагментов и распаду соединений. В процессе горячей ступени основной 
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дефекации при озонировании идет деструкция таких ВМС, как декстран, леван, пектиновые 
вещества и некоторые другие, что снижает фильтрационный коэффициент, а в условиях 
сахарного производства – увеличивает производительность фильтрационного оборудования. 
Некоторые соединения окисляются до углекислого газа и воды [8 - 10].  

В результате проведенных исследований процесса усовершенствованной очистки 
диффузионного сока установлено, что использование озонирования при ведении 
технологических операций позволяет увеличить эффект очистки на 1,5 - 3,5 %, снизить 
цветность очищенного сока на 10 - 15 % в сравнении с типовой известково - углекислотной 
очисткой. 
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Резюме 
Приведены данные математической обработки результатов селекционной оценки 

образцов мягкой яровой пшеницы из мировой коллекции ВИР.  
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вегетационный период, масса 1000 зерен.  

Увеличение производства зерна является ключевой проблемой развития сельского 
хозяйства Якутии. В решении этой проблемы основную роль играют зерновые культуры, в 
числе которых определенное место занимает яровая пшеница. Посевы размещены в 
основном на надпойменных террасах рек Лены и Амги и на таежных палевых почвах. В 
последние годы интерес к возделыванию яровой пшеницы в республике повысился, 
следовательно, выросла потребность в новых сортах, отличающихся более высокой 
скороспелостью, устойчивостью к полеганию и болезням.  

Всестороннее изучение роста и развития, особенностей формирования репродуктивных 
органов и математическое обоснование сопряженности скороспелости и урожайности с 
основными хозяйственно - ценными признаками пшеницы является весьма актуальной.  

Условия, материал проведения исследований. Центральная Якутия характеризуется 
резко континентальным климатом, особенностью которого является очень низкие 
температуры воздуха зимой, высокие летом, незначительное количество осадков (230 - 260 
мм) и длинный световой день в летний период.  

Благодаря продолжительности дня в летний период и большой интенсивности 
напряжения солнечной радиации территория Центральной Якутии получает достаточное 
количество тепла для произрастания культур с относительно коротким вегетационным 
периодом. По сумме осадков, выпадающих за вегетационный период, Центральная Якутия 
относится к засушливой зоне.  

Методика исследований 
Объектом изучения служили сортообразцы мягкой яровой пшеницы из мировой 

коллекции ВИР. Сравнительную оценку делали с местным районированным сортом 
Приленская 19. Нами было изучено 73 сортообразца,. представленных из разных регионов 
России, Украины, Казахстана, Белоруссии, Польши, Китая, Сирии, Алжира, Туниса, США, 
Канады.  

Наблюдения и биометрические учеты урожая проводились по Методическим указаниям 
ВИРа (1985). Результаты опытов обрабатывались математическим методом 
дисперсионного и корреляционного анализов с использованием программы «SNEDEKOR» 
(Сорокина, 2004 г).  

Результаты исследований. Для более эффективного проведения индивидуального и 
массового отборов в селекции растений необходимо знать в какой степени сопряжен тот 
или иной признак с основными хозяйственно - ценными признаками. С этой целью мы 
изучили корреляционные и регрессионные связи между 11 элементами урожайности зерна 
у яровой пшеницы.  

2012 год характеризовался острозасушливой и жаркой погодой. За период от посева до 
созревания большинства сортов яровой пшеницы выпало всего 46 - 50 мм осадков. В таких 
нехарактерных условиях вегетации корреляционные связи значительно отличаются от 
данных, полученных в благоприятные годы. Однако, такие жесткие условия вегетации 
благоприятны для оценки сортов на засухоустойчивость, скороспелость, урожайность и на 
пластичность сорта. Поэтому расчет корреляционных связей в такие годы 
благоприятствуют правильному отбору лучших сортов из большой коллекции ВИР.  
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В селекционной практике в такие засушливые годы для отбора наиболее урожайных 
сортов необходимо уделить на число продуктивных стеблей (R=0.73), коэффициенту 
кущения (R=0.58), высоту растений (R=0.53), так как зависимость урожайности от этих 
факторов довольно высокая.  

В сухие годы такие основные составляющие урожайности, как число зерен в колосе, 
масса 1000 зерен значительно меньше влияют на формирование урожая зерна, чем другие 
признаки (табл. 1). У них корреляционная связь составляет R= 0.29, R = 0.37 (Таблица 1).  

 
Таблица 1 

Сопряженность основных показателей структуры урожайности  
и вегетационного периода у яровой пшеницы за 2012 год 
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 -   -   -   -   -   -   -  0.33 0.20 0.16 

Число 
продуктив

ных 
стеблей, 

 -   -   -   -   -   -   -   -  0.42 0.26 
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шт 
Коэффиц

иент 
кущения 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -  0.35 

 
Одним из лимитирующих факторов широкого распространения яровой пшеницы в 

Якутии является короткий вегетационный период. Поэтому селекция яровой пшеницы на 
скороспелость приобретает особое значение. Как видно из таблицы 1 и рисунка , 
длинностебельные сорта яровой пшеницы бывают более позднеспелыми, а 
короткостебельные – скороспелыми (R = 0.94). Также длина вегетационного периода тесно 
сопряжена с густотой посева (R = 0.79) и количеством продуктивных стеблей на единице 
площади (R = 0.76).  

В последнее время с целью повышения коэффициента продуктивности сортов стали 
уделять больше внимания на короткостебельные сорта. Поэтому знание степени 
сопряженности высоты растения с другими элементами урожайности имеет большое 
значение. Как показали наши расчеты, высота растения не имеет тесной корреляционной 
связи с другими изучаемыми признаками. Средняя положительная связь установлена с 
выходом зерна (R=0.41) и коэффициентом кущения (R=0.48). С количеством зерен в 
колосе, размерами колоса и с крупностью семян у высоты растений установлена слабая 
связь (R=0.03 – R=0.20). 

 

 
Рис. Плеяда корреляционных связей яровой пшеницы 

Условные обозначения: 1 – Урожай семян; 2 – вегетационный период;  
3 – высота растения; 4 – длина колоса; 5 – число колосков; 6 – число зерен в колосе;  

7 – число растений на 1 м2; 8 – выход зерна; 9 – число продуктивных стеблей;  
10 – коэффициент кущения; 11 – масса 1000 зерен. 

 
Также установлена взаимосвязь структуры урожайности и вегетационного периода с 

метеорологическим условиями: с суммой осадков, суммой тепла и температурным 
градиентом. 



57

В ранние фазы развития яровой пшеницы до колошения нами не установлены 
существенные связи между урожаем семян и количеством осадков, кроме незначительных 
отрицательных связей с числом зерен в колосе (R= - 0.24) и массой 1000 семян (R= - 0.23) 
(таблица 2). В условиях жесткой засухи лета 2012 года, выпавшие во второй половине июля 
дожди положительно повлияли на налив зерна и на повышение урожайности семян 
(R=+0.4), а также продлению вегетационного периода (R=+0.6). А обильные дожди в 
период созревания семян обусловили формированию мелких семян (R= - 0.20) и 
отрицательно повлияли на их количество в колосе (R= - 0.21) .  

 
Таблица 2 Зависимость формирования урожая семян яровой пшеницы 

 от суммы осадков 
 Фазы развития 

параметры 
Посев - всходы Всходы - 

колошение 
Колошение – 

полная спелость 
Урожай семян с 

деляны 
 - 0,01  - 0,07 0,4 

Вегетационный 
период 

 - 0,01 0,07 0,6 

 
Высота растений 

 - 0,01 0,01 0,3 

 
Число зерен в 

колосе 
 

 - 0,01  - 0,24  - 0,21 

Масса 1000 зерен  - 0,01  - 0,23 0,20 

 
Как показывают наши расчеты (табл. 3) сухая и жаркая погода весной значительно 

снижают урожайность (R= - 0.23), сокращают длину вегетационного периода (R= - 0.27) и 
способствуют формированию мелких семян (R= - 0.33). Сумма тепла в период от всходов 
до колошения в условиях 2012 года не оказали существенного влияния на урожай, 
вегетационный период, высоту растений и число зерен в колосе. Высокие температуры в 
это время оказывают отрицательное влияние на формирование зерен (R= - 0.27). 

Сухая теплая погода в период полного созревания семян положительно влияет на 
формирование урожая (R=0.46), вегетационный период (R=0.68), высоту растений (R=0.36), 
масса 1000 зерен. 

 
Таблица 3 

Зависимость формирования урожая семян яровой пшеницы от суммы тепла. 
 Фазы развития 

 
параметры 

Посев - всходы Всходы - 
колошение 

Колошение –  
полная спелость 

Урожай семян с 
деляны 

 - 0,23 0,007 0,46 

Вегетационный  - 0,27 0,02 0,68 
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период 

 
Высота растений 

0,05 0,07 0,36 

Число зерен в 
колосе 

 

0,22  - 0,1  - 0,02 

Масса 1000 зерен  - 0,33  - 0,27 0,46 
 

Одним из основных характерных особенностей климата Якутии является годичные и 
суточные перепады температур (Температурный градиент). По годичному градиенту (100 - 
105 °С) Якутия не имеет аналогов в мире. А суточные перепады температур наблюдаются в 
течении лета. Даже в самом теплом месяце – июле ночная прохлада сменяется днем 
невыносимой жарой .  

Как показали наши расчеты, суточный температурный градиент особенно отрицательно 
влияет на формирование урожая семян. Вначале и в конце вегетации она незначительная 
R= - 0.12…R= - 0.23, а в период активного роста растений пшеницы (кущение - колошение) 
он оказывает существенное отрицательное влияние (R= - 0.48) Весенние перепады 
температур силой до 16ºС способствуют формированию у сортов яровой пшеницы мелких 
семян (R= - 0,33) а летние такие же перепады способствуют увеличению количества зерен в 
колосе (R= 0,22).  

 
Таблица 4 

 Зависимость формирования урожая семян яровой пшеницы  
от суточных перепадов температур  

 Фазы развития 
 

параметры 

Посев - всходы Всходы - 
колошение 

Колошение –  
полная спелость 

Урожай семян с 
деляны 

 - 0,23  - 0,48  - 0,12 

Вегетационный 
период 

 - 0,27  - 0,24  - 0,17 

 
Высота растений 

0,05  - 0,25  - 0,31 

 
Число зерен в 

колосе 
 

0,21 0,6 0,01 

Масса 1000 зерен  - 0,33  - 0,05 0,12 
 
Заключение  
Таким образом, нами установлены корреляционные связи между элементами 

урожайности яровой пшеницы в условиях жесткой засухи. Выявлена тесная связь 
урожайности с количеством продуктивных стеблей на единицу площади - R= 0,73, с 
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высотой растений - R= 0,53, коэффициентом кущения – R= 0,58, длины вегетационного 
периода с высотой растений - R=0,94 и количеством продуктивных стеблей и густотой 
посева – R=0,76—0,79.  

Для селекции яровой пшеницы в засушливых условиях следует уделить внимания на 
такие признаки: 

 - при селекции на урожайность – на число продуктивных стеблей, коэффициент 
кущения, высоту растений и на вегетационный период; 

 - при селекции на скороспелость – на короткостебельность, на размер колоса и на массу 
1000 зерен; 

 - при селекции на крупнозерность – на длину вегетационного периода и коэффициент 
кущения; 

 - Одним из лимитирующих факторов в получении высоких урожаев яровой пшеницы в 
Якутии являются значительные суточные перепады температур (14 °С – 16 °С) в течении 
всего лета.  

 
Приложение 1 

Фенология и вегетационный период образцов мягкой яровой пшеницы в 2012 году 
№
  

№ 
катал
ога 

Название 
сорта 

Дата 
посе
ва 

Всхо
ды 

колош
ение 

Полн
ая 

спело
сть 

Дата 
убор
ки 

Всход
ы - 

колоше
ние, 
дни 

Колош
ение – 
полная 
спелос
ть, дни 

Вегета
ционн

ый 
перио
д, дни 

S
t 

 Приленск
ая 19 

27.05
.12 

4.06 9.07 6.08 13.0
8 

35 32 67 

1 6524
0 

Радуга 27.05
.12 

3.06 4.07 11.08 13.0
8 

34 38 69 

2 6525
0 

Ульяновск
ая 100 

27.05
.12 

3.06 3.07 8.08 13.0
8 

30 36 66 

3 6525
1 

Экада 97 27.05
.12 

3.06 3.07 6.08 13.0
8 

30 34 64 

4 6525
2 

Мелодия 27.05
.12 

3.06 7.07 10.8 13.0
8 

34 33 68 

5 6525
3 

Омская 41 27.05
.12 

3.06 8.07 12.08 13.0
8 

35 35 70 

6 6525
4 

Bombona 27.05
.12 

3.06 5.07 6.08 13.0
8 

32 32 64 

7 6525
7 

Вшиванка 27.05
.12 

3.06 4.07 9.08 13.0
8 

31 36 67 

8 6525
8 

Кворум 27.05
.12 

3.06 4.07 5.08 13.0
8 

31 33 64 

9 6525
9 

Тайна 27.05
.12 

3.06 6.07 10.08 13.0
8 

33 35 68 

1 6526 Карабалы 27.05 3.06 3.07 11.08 13.0 30 39 69 
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0 6 кская 91 .12 8 
1
1 

6526
7 

Ишимская 
92 

27.05
.12 

3.06 5.07 11.08 13.0
8 

32 37 69 

1
2 

6526
9 

Pin Chyn 
11 

27.05
.12 

3.06 5.07 11.08 13.0
8 

32 37 69 

1
3 

6527
1 

Мажор 27.05
.12 

3.06 7.07 9.08 13.0
8 

34 33 67 

1
4 

3120 Ертыс 97 27.05
.12 

3.06 7.07 11.08 13.0
8 

34 35 69 

1
5 

3624 Астана 2 27.05
.12 

3.06 5.07 9.08 13.0
8 

32 35 67 

1
6 

3554 Целина 50 27.05
.12 

3.06 5.07 11.08 13.0
8 

32 37 69 

1
7 

1326 Шортанди
нская 95 

27.05
.12 

3.06 6.07 11.08 13.0
8 

32 36 69 

 
Приложение 2 

Суточный температурный градиент по фазам развития яровой пшеницы 
Фазы 

развития 
 

Сортобразец 

Посев - всходы Всходы 
колошение 

Колошение – 
полная спелость 

Приленская 19 16,1 15,9 14,5 
Радуга 16 15,9 14,6 

Ульяновская 
100 

16 15,8 14,9 

Экада 97 16 15,8 14,8 
Мелодия 16 15,8 15,0 

Омская 41 16 15,8 14,4 
Bombona 16 15,8 14,9 
Вшиванка 16 15,9 15,0 

Кворум 16 15,9 15,1 
Тайна 16 15,8 15,0 

Карабалыкская 
91 

16 15,8 14,7 

Ишимская 92 16 15,8 14,7 
Pin Chyn 11 16 15,8 14,7 

Мажор 16 15,8 15,0 
Ертыс 97 16 15,8 14,7 
Астана 2 16 15,8 15,0 

Целина 50 16 15,8 14,7 
Шортандинская 

95 
16 15,8 14,7 
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Приложение 3 
Суточный температурный градиент по фазам развития яровой пшеницы 

Фазы 
развития 

 
Сортобразец 

Посев - всходы Всходы 
колошение 

Колошение – 
полная спелость 

Приленская 19 98,4 656,4 528,0 
Радуга 81,8 572,0 712,8 

Ульяновская 
100 

81,8 551,8 684,8 

Экада 97 81,8 551,8 649,2 
Мелодия 81,8 632,6 639,6 

Омская 41 81,8 652,8 644,6 
Bombona 81,8 592,2 608,8 
Вшиванка 81,8 572,0 682,4 

Кворум 81,8 572,0 611,2 
Тайна 81,8 612,4 659,8 

Карабалыкская 
91 

81,8 551,8 738,2 

Ишимская 92 81,8 592,2 697,8 
Pin Chyn 11 81,8 592,2 697,8 

Мажор 81,8 632,6 621,8 
Ертыс 97 81,8 592,2 657,4 
Астана 2 81,8 592,2 662,2 

Целина 50 81,8 592,2 697,8 
Шортандинская 

95 
81,8 612,4 677,6 

 
Приложение 4 

Сумма осадков по фазам развития яровой пшеницы, мм 
Фазы развития 

 
Сортобразец 

Посев - всходы Всходы 
колошение 

Колошение – 
полная спелость 

Приленская 19 1 21 26 
Радуга 1 20 29 

Ульяновская 100 1 20 27 
Экада 97 1 20 27 
Мелодия 1 21 28 

Омская 41 1 21 29 
Bombona 1 20 27 
Вшиванка 1 20 27 

Кворум 1 20 27 
Тайна 1 21 29 
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Карабалыкская 
91 

1 20 29 

Ишимская 92 1 20 29 
Pin Chyn 11 1 20 29 

Мажор 1 21 26 
Ертыс 97 1 21 28 
Астана 2 1 20 27 

Целина 50 1 20 29 
Шортандинская 

95 
1 21 29 
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Аннотация: Сельское хозяйство остается пока важнейшим источником занятости в 

сельской местности, и таким образом финансовая стабильность в этом секторе 
обуславливает уровень материального благополучия сельского населения. 
Ключевые слова: финансовое оздоровление, агропромышленное производство, 

многолетний кризис 
 Государственная программа Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 - 
2020 годы" (далее - Государственная программа) разработана в соответствии со статьей 8 
Федерального закона от 29.12.2006 N 264 - ФЗ "О развитии сельского хозяйства"[1]. Данная 
программа определяет цели, основные направления развития отрасли и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 - 2020 годы, 
ресурсное обеспечение и механизмы реализации предусмотренных в ней мероприятий, 
целевые индикаторы и прогноз развития сельского хозяйства. Она призвана создать 
необходимые условия для решения основных производственных, финансово - 
экономических и социальных проблем в сельском хозяйстве и на сельских территориях, 
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вместе с тем содействовать реализации комплекса целей социально - экономического 
развития Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2020 годы, становясь приоритетным 
направлением аграрной экономической политики [2]. 
 Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать не только 
общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства накопившихся в 
отрасли производственных, финансовых, социальных проблем, но и способом системного 
согласования установок на увеличение валового регионального продукта, повышения 
уровня жизни в сельской местности и уровня самообеспечения продовольственными 
продуктами республики, и, таким образом, обеспечить успешную реализацию всего 
комплекса целей социально - экономического развития республики в рассматриваемой 
перспективе. 

Агропромышленное производство играет важную роль в обеспечении населения 
республики продуктами питания и жизнеобеспечении сельского населения. Присутствие 
местной сельскохозяйственной продукции на региональном продовольственном рынке 
препятствует монополизации локальных рынков отдельными поставщиками продукции и 
является серьезным стабилизирующим фактором сдерживания цен на 
сельскохозяйственную и пищевую продукцию, завозимую из других регионов и 
государств. 

По данным Росстата [3], объемы производства сельхозпродукции падают уже 4 - й год 
подряд. В 2012 году объем производства сельхозпродукции в сопоставимых ценах 
составлял 98 % от уровня 2011 г., в 2013 г. – 98,5 % от уровня 2012 г., в 2014 г – уже 99,2 % 
от 2013 г. Несмотря на контрсанкции, рост цен и благоприятную конъюнктуру сельское 
хозяйство не может выйти из затяжного многолетнего кризиса. Но что характерно, все эти 
годы расходы бюджета только на прямую господдержку сельского хозяйства республики 
только увеличивались. Согласно отчетам Правительства РС(Я) в 2012 г. на эти цели было 
истрачено 8 158,8 млн.руб., в 2013 г. – 9 175 млн.руб., 2014 г. – 9 876,8 млн.руб. 

Поголовье сельскохозяйственных категорий в хозяйствах всех категорий за последние 5 
лет приведена на таблице 1. Исходя из таблицы , можно сказать, что по сравнению с 2010 - 
м годом в текущем году поголовье снизилось на 55,9 тыс.голов (22,65%), коровы – 18,6 
тыс.голов, лошади – 11,7 тыс.голов, свиньи – 5 тыс.голов, олени – 35,5 тыс.голов  

 
Таблица 1. Поголовье сельскохозяйственных категорий в хозяйствах всех категорий, 

тысячи голов 

Годы 
крупный рогатый 
скот 

в том числе 
коровы лошади свиньи олени 

2010 246,8 95,8 159,8 29,4 200,8 
2011 233,9 88,0 163,4 29,2 200,3 
2012 233,3 87,2 170,8 27,4 194,9 
2013 215,1 86,5 169,7 27,2 191,1 
2014 199,2 79,9 167,6 27,8 177,1 
2015 190,9 77,2 171,5 24,4 165,3 

 
Люди, у которых имеется крупные рогатые скота, сокращают их количество: за первый 

квартал 2015 года рост производства скота и птицы на убой в живом весе составил 41,6 % 
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от уровня первого квартала 2014 г. Что привело к росту производства мяса и субпродуктов 
в 4,8 раза к аналогичному периоду прошлого года. Стало меньше поголовье, 
соответственно, падает производство молока и цельномолочной продукции. Молока за 
первый квартал получено 12 082 тонны, что составило 95,2 % от первого квартала 2014 
года, цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) – 5 866 тонн (95,1 %). На 6,2 % 
меньше выпущено сыра и творога, а производство сливочного масла рухнуло почти на 
половину – на 44,4 % (до 33,9 тонны). 

В этом году Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики 
Республики Саха (Якутия) приняло новую программу «Финансовое оздоровление 
скотоводческих хозяйств». В конкурсе по программе принимали участие скотоводческие 
хозяйства, имеющие на балансе свыше 100 голов дойного стада и свыше 90 голов скота 
мясной породы. Хозяйства, ставшие участниками данной программы, в течение трех лет 
будут проходить процесс финансового оздоровления. В Якутии на 2015 год предусмотрено 
553 млн рублей на поддержку сельскохозяйственных организаций, в том числе: 
 на финансовое оздоровление скотоводческих хозяйств – 210млн рублей; 
 на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по предоставлению 

займов организациям агропромышленного комплекса – 100 млн рублей; 
 на завершение Детского молочного комбината – 49 млн рублей; 
 на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по строительству и оснащению 

технологическим оборудованием картофелехранилищ (овощехранилищ) – 62 млн рублей; 
 на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по строительству и оснащению 

технологическим оборудованием коровников – 80 млн рублей; 
 на предоставление грантов на строительство объектов механизированного убоя и 

переработки мяса – 30 млн рублей. 
 

Список использованной литературы: 
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Проблема использования разнообразных политических инструментов в интересах 

господствующих классов, слоев, общностей, групп, других социальных элементов с целью 
завоевания и удержания государственной власти является одной из вечных, 
фундаментальных проблем социально - гуманитарного познания. Динамичность и 
изменчивость социально - политической реальности детерминируют исследовательский 
интерес к объяснению содержания форм, механизмов, средств и способов осуществления и 
удержания государственной власти. Существуют множество инструментов реализации и 
удержания государственной власти одними из них являются: религия, СМИ, 
дифференциация людей и др. Рассмотрим основные инструменты более подробно. 

С точки зрения Глаголева В.С. политика – это связи и отношения между классами, 
нациями и другими социальными группами по поводу завоевания, удержания и 
использования государственной власти [3]. Интересы политики охватывают все сферы 
жизни. Для сохранения своего властного положения классы и социальные группы людей, 
находящиеся у власти, используют инструменты государственной власти. 

Одним из эффективных инструментов, имеющих неоднозначную роль как в теории, так 
и практике государственного управления является религия. Иногда используя инструмент 
религии, извращается сама суть религиозного учения [9].  

Изучение процессов институализации общества позволяет определить, что и политика, и 
религия являются теми амбивалентными сферами регулирования общественных 
отношений между людьми, которые их солидаризируют, но и дифференцируют, а часто 
разъединяют. 

С появлением политики происходит секуляризация церкви, политики оттесняют 
религию от управления и регулирования людьми. Главное, чем способствовали 
религиозные институты – это сакрализация государственной власти и ее легитимация [4]. 

Религия, имея огромное духовное влияние на человека, владея доверительной 
информацией, имея сильные рычаги психологического воздействия на поведение людей 
формирует отношение граждан к государству [8]. Являясь инструментом политики, 
религия часто использовалась рвущимися к власти противоборствующими силами. При 
этом нередко церковь участвовала и находила оправдание самым неприглядным и 
несправедливым действиям светской власти, противоречащим самой природе религиозного 
предназначения. 



66

Использование религии как политического инструмента характерно и для радикальных 
политических группировок. Лозунг борьбы за «истинный ислам» на сегодняшний день стал 
более политическим, чем религиозным, и теперь активно используется фундаменталистами 
- экстремистами.  

Интегрирующая, воспитательная, идеологическая и другие социокультурные функции 
религии отмечались многими мыслителями. Так, Г. Спенсер в своей работе «Философия и 
религия. Природа и реальность религии» отмечал, что религия усиливает национальное 
единство и служит основой управления поведением людей. Т. Парсонс утверждал, что 
религия поддерживает в обществе ценностно - нормативный порядок [7], что не может не 
использоваться политическими структурами. П. Бурдье обнаружил, что религия служит 
«(скрытому) утверждению тех или иных принципов структурирования восприятия и 
понимания мира… навязывая систему практик и представлений» [2, с. 13], тем самым 
помогая легитимации власти.  

Таким образом, религия выступает как инструмент воздействия на сознание и умы 
людей, что позволяет избежать физического принуждения, угроз, насилия, сократить 
сопротивление и недовольство населения, упредить выступления оппозиции. 

Однако религия как одна из разновидностей идеологии служит сегодня и средством 
манипулирования сознания масс. При анализе современной ситуации очень часто 
привлекает внимание процесс асоциальных проявлений политического религиозного 
давления. Подобные ситуации описываются такими выражениями, как «исламизация 
политики», «политизация ислама», «политический ислам» и др. В этом случае религиозные 
ценности превращаются в угрозу для мирового сообщества, становятся источником 
образования террористических непризнанных государств.  

В общественно политической жизни огромное значение стала приобретать информация, 
а также средства, этой информацией обладающие и транслирующие ее. В современном 
социальной реальности информация один из самых ценных продуктов. Фактически мы 
стали зависимы от информации, любое наше действие начиная с самого обычного поход в 
магазин и до политических взглядов обусловлено информацией. Важным является то что 
определенным образом преподнесенная информация влияет на мнение людей по 
определенной проблеме, обуславливает принятие тех или иных решений. С развитием и 
компьютеризацией общества СМИ оказывают все более значительное воздействие на 
различные сферы жизни общества, в частности на политическое сознание и поведение 
населения. Речь идет о превращении СМИ в оружие [5]. В настоящее время целью СМИ 
является не передача объективной информации, а формирование определенных мнений, 
должной матрицы поведения населения, моделирование отношения в обществе.  

Основная функция СМИ в настоящее время не столько информационная, сколько 
мировоззренческая, т.е. СМИ не столько транслируют информацию, отражая объективное 
состояние общественных настроений, сколько выступают инструментом, который эти 
настроения формирует, направляет с помощью определенно преподносимой информации. 
Наше отношение к проблемам и явлениям, даже сам подход к тому, что считать проблемой 
или явлением, во многом предопределены теми, кто контролирует мир коммуникаций [6]. 

Современная политика базируется на принципе: поведение человеческих коллективов 
можно формировать, задавая определенные ориентиры путем психологических 
манипуляций. И современные СМИ этому поспособствовало, компьютеризация общества 
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создали для этого принципиально новые возможности, многократно усилив эффективность 
использования информации в политических целях [5].  

Можно заметить, что в настоящее время сформирована такая структура, как 
медиаполитическая система, которую в данном случае следует рассматривать как симбиоз 
медиасообщества с политической властью. Использование СМИ как политического 
инструмента на сегодня достигло того, что сформировалось общественное мнение что 
СМИ является четвертой ветвью власти.  

Современная медиаполитическая система – это устойчивая система, состоящая из 
совокупности политических, медийных институтов, регулирующих информационные 
потоки и каналы коммуникации, целью которой является создание общественного мнения 
по определенным аспектам [1].  

Таким образом, основным инструментом манипулирования социально - политическим 
мнением и международной политикой является медиаресурс. Сбылись прогнозы, которые 
немецкий философ и культуролог Освальд Шпенглер еще в начале прошлого века дал в 
своей знаменитой работе «Закат Европы». «В ближайшем будущем три или четыре 
мировых газеты будут направлять мысли провинциальных газет и с их помощью волю 
народа. Все будет решаться небольшим количеством людей, контролирующих эти газеты, 
имена которых, возможно, даже и не будут известны», писал в своем исследовании 
Шпенглер. Способы и методы манипулирования общественным мнением и сознанием как 
часть внешней и внутренней политики государства полностью опираются на СМИ, 
позволяя корректировать, регламентировать и проектировать в массовом сознании граждан 
определенное отношение к тем или иным событиям, государственным намерениям и 
действиям.  

Еще одним инструментом государственной власти по управлению общественными 
массами является социальная дифференциация населения. Это один из главных способов 
эффективного управления людьми. Без нее практически и невозможно управление. Как 
говориться один из великих принципов государства разделяй и властвуй. Разделение на 
нации, на религиозную принадлежность, по материальному признаку, и по многим другим 
принципам. Это социальная дифференциация позволяет управлять людьми с помощью 
самой конфликтности идей, заложенных в разные разделенные группы. Так мы уже видим, 
как с помощью религии управляют людьми. С помощью экономической дифференциации 
создают чувства зависти и страха. Зависть к более успешным и страх потерять все что 
имеешь и оказаться на социальном дне.  

Сама дифференциация бывает двух типов естественная и искусственная. Сама по себе 
дифференциация не так страшна, она становится оружием, когда различия между людьми 
начинают использовать для достижения своих политических, экономических и иных целей. 
Вследствие этой искусственной дифференциации гибнут люди. Но это инструмент 
управления эффективен, как говорится история человечества – это история войн. Пока 
люди воюют им некогда думать о самой власти об ее эффективности, в коротких же 
промежутках между войнами люди успевают только немного восстановиться перед новой 
войной.  

Почему это происходит? Как избежать подмены религиозных ценностей политическим 
терроризмом? Как правильно использовать СМИ, чтобы не нанести вред обществу. 
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Вопросы, стоящие перед социумом, религиозными и государственными институтами и 
требующие немедленного поиска правильных и адекватных времени ответов. 
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РЕКЛАМА КАК ФОРМА СОВРЕМЕННОГО МИФОТВОРЧЕСТВА 

 
 В настоящее время реклама играет большую роль в нашей жизни, в развитии рыночной 

экономики, она представляет собой некий двигатель на рынке товаров, поэтому 
исследование феномена рекламы, несомненно, является актуальным для современного 
социально - гуманитарного дискурса. Рассмотрим рекламу как форму современного 
мифотворчества, для этого зададимся рядом вопросов. Тождественны ли понятия реклама и 
миф? Можно ли утверждать, что реклама есть современный миф? Имеют ли они общие 
функции? 

Для ответа на поставленные вопросы определим, что представляет собой понятие миф, 
выделим его функции и свойства. Как известно, в истории развития человечества можно 
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выделить несколько типов мировоззрения. Исторически первой формой взгляда человека 
на мир и на свое место в этом мире является миф. На сегодняшний день существует 
многообразие трактовок этого понятия. Миф – это древнее народное предание о духах, 
Богах, героях, явлениях природы; в переносном значении под мифом понимается: вымысел, 
не обладающий достоверностью рассказ [4, с.287]. Рассмотрим еще один вариант 
определения мифа. Для Платона миф – священное поэтическое слово, способное уверить 
любого человека во всём, опираясь на свои необъяснимые свойства. Отсюда можно сделать 
вывод, что уже во времена античности миф имел воспитательную функцию, с помощью 
которой общество подчиняло себе человека и управляло им. Согласно Б. Малиновскому, к 
психологическим функциям мифа относят: регулятивную; нравственно - нормативную; 
компенсаторную; социализирующую [3. с.109].  

Кроме этого, нужно отметить, что мифологическое мировоззрение является 
рецептурным – это значит, что миф дает человеку образец его поведения; мифологическое 
мировоззрение направляет действия человека, благодаря четко и однозначно 
сформулированным практическим и психологическим правилам. 

А что такое реклама? Подобно мифу, понятие рекламы многообразно: «рекламировать» 
первоначально обозначало чрезмерно расхваливать, распространять сведения о товаре или 
о событии с целью создания ему популярности [5. c.3]. Сегодня реклама окружает нас 
повсюду: ее размещают в интернете, на уличных баннерах; просмотр телевизора не 
обходится без рекламной паузы. Человек в своём постоянном моделировании будущего не 
может обойтись без стремления к идеалу. В настоящее время на экранах, рекламных щитах 
мы наблюдаем модель идеальной семьи, которая, как правило, должна состоять из четырех 
человек, причем дети в этой семье должны быть разнополыми, а их родители – молодыми и 
преуспевающими. В противовес такой семье представляется одиночество, относящееся к 
чему - то нежелательному и выходящее далеко за пределы идеального. Обладание 
дорогими вещами – другая немаловажная составляющая идеальной модели жизни, которая 
выступает символом общественного положения владельца. Отсюда следует вывод, что 
реклама, как и миф, является рецептурной, оказывает сильное влияние на сознание 
человека. 

Кроме того, реклама имеет ряд схожих функций с мифом:  
 духовная функция – восстанавливает или поддерживает определенную систему 

ценностей; 
 сохранение культурных образов и стандартов; 
 знаковое и символическое моделирования социального и природного мира; 
 психологическая функция – формирование определенных самооценок;  
Рассмотрим мифологические свойства и функции конкретного рекламного ролика. В 

качестве примера приведу рекламу Gloria Jeans [URL: http: // muizre.ru / dir / 1170 - 1 - 0 - 
5934]. В ней представлены модели, демонстрирующие одежду и обувь данной компании. 
Как известно, модель должна обладать определенными параметрами, которые являются 
образцовыми для определенной части общества. Поэтому, человек, посмотревший 
видеоролик, в дальнейшем будет стараться подражать моделям, то есть захочет выглядеть 
так, как они. В этом проявляется мифологическое свойство рекламного ролика: 
способность побуждения человека к определенным действиям (покупке того или иного 
товара), а также воспитательная функция рекламы. Реклама формирует современные 
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стандарты красоты, навязывает человеку заботу о своем теле, нивелируя естественное в 
пользу искусственно созданных «усилителей» привлекательности [1, с. 873]. 

 Рассмотрев понятия рекламы и мифа, можно с уверенностью сказать, что эти понятия не 
являются тождественными. Однако мы можем утверждать, что реклама есть одна из форм 
современного мифотворчества, поскольку она влияет на сознание людей, преподносит 
человеку образец его поведения и подражания. Реклама как форма современного 
мифотворчества - явление новое, благодаря этому реклама приобретает функции, присущие 
мифу [2. c.51].  
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ЗНАЧИМОСТЬ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
(на примере общественно - полезной работы молодых представителей 

Всероссийского добровольного пожарного общества) 
 
Систeма нрaвственных цeнностей охватываeт все сферы внутреннего мира человека и 

все области его внешних социальных отношений. Моральное повeдение требует не только 
осознания чувства обязанности, но и практичeского выполнения долга. Еще Иммануил 
Кант отмечал - нравственность может принимать форму тех или иных психологических 
явлений в сознании человека, но лишь через воспитание, через подчинение стихии чувств и 
побуждений особой логике морального чувства обязанности[2]. 

Природные и технологические катастрофы сопровождали и будут сопровождать 
жизнедеятельность человечества. Многие из них опасны гибелью людей, сопровождаются 
социально - психологическими кризисами, изменением образа жизни человека, т.е. влекут 
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за собой огромный комплекс сложнейших проблем. И у каждой катастрофы есть своя 
моральная сторона.  

Актуальность данного исследования состоит в необходимости обозначить моральные 
феномены, особые состояния морали, возникающие в результате ЧС и катастроф. 

У каждого, кто испытал на себе удар стихии в силу своей профессиональной 
деятельности или взаимоотношений с жертвами катастроф, происходит оценка, осознание 
трагедии в категориях добра и зла, должного и истинного, с позиций собственной совести, 
Также как мужество, героизм, или же малодушие, трусливость, как оценка поведения в 
экстремальных ситуациях . 

В каждой стране должны быть люди, которые способны работать в экстремальных 
условиях, выполнять задачи максимальной сложности, а главное знать настоящую цену 
человеческой жизни.  

 В России создано Всероссийское добровольное пожарное общество - общественная 
организация, которая ведет организационно - массовую работу по формированию 
общественного сознания и гражданской позиции населения в области пожарной 
безопасности, привлечению граждан к предотвращению и тушению пожаров. Одна из 
главных функций ВДПО - нравственное воспитание и возрождение среди молодежи 
фундаментальных ценностей – сочувствие и сострадание. Задача ВДПО - научить человека 
главному - сохранению собственной жизни и жизни окружающих. Деятельность молодых 
представителей ВДПО способствует изменению мировоззрения самих добровольцев и тех, 
кто рядом.  

Нет ни одной области или подсистeмы духовной жизни общества, которая бы остро не 
реагировала на значимые катаклизмы, происходящие в обществе. Выживанию человека и 
человеческих сообществ способствует мораль, как одна из первых форм духовной жизни. В 
чрезвычайный ситуациях, мораль не только особое состояние, но и средство спасения, 
которое одним из первых присоединяется к процессу борьбы за выживание на уровне 
индивидуального и общественного сознания. 

Данныe отечественной и зарубeжной литературы, свидетельствуют о том, что 
поведенческие реакции и связанные с ними моральные конфликты носят как общий, так и 
специфический, характер. В результате катастрофы создается своеобразная, присущая 
любой трагедии, моральная атмосфера, т.е. сложная система связанных между собой 
принципов, норм, ценностей и стереотипов поведения, в значительной степени 
отличающихся от моральных стандартов, существовавших на момент катастрофы. В 
стадии психоэмоционального шока происходит постепенное "включение" всех механизмов 
нравственной регуляции, всех разновидностей морали, начиная с индивидуальной и 
заканчивая общечеловеческой. Нравственное сознание в этот период фиксирует 
необходимость спасения, в первую очередь, родных и близких людей, а затем уже всех 
остальных. На отношение к поведению пострадавших может так же накладывать отпечаток 
национальная и общечеловеческая мораль. Таким образом, «включение» морального 
сознания личности в опасной ситуации в период сверхмобилизации в абсолютном 
большинстве случаев происходит через разрешение противоречий, связанных с 
необходимостью сделать выбор: "спастись самому - спасти других (победить), что создает 
ситуацию нравственного конфликта, т.е. в экстремальной ситуации наблюдается 
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неспецифический синдром морали, составляющими которого являются феномены 
нравственного сознания и поведения человека, группы и общества[3]. 

На основании изложенного, важно подчеркнуть, что мораль катастрофы - особое 
состояние морали. Главное для человека в чрезвычайных условиях суметь сохранить 
духовность и человеческую сущность. Только это позволит выжить в условиях катастрофы 
не только отдельной личности, группе людей, населению региона, но при глобальной 
катастрофе и всему человечеству. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОГО ДИСКУРСА  
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ) 

 
Анализ разнообразных типов дискурса, а также выявление их особенностей всегда будут 

оставаться неотъемлемыми аспектами исследования в данной области. Рассмотрение 
структуры и стилистики любого дискурса – это основа его изучения. Они представляют 
несомненный интерес как для науки, так и общества. Подробное и всестороннее описание 
характеристик судебного дискурса имеет существенное значение для дальнейшей работы. 
Настоящее исследование является этапом на пути дальнейшего изучения проблемы.  

В рамках данной статьи целесообразно рассмотреть некоторые стилистические 
особенности судебного дискурса. В свою очередь, дискурс представляет собой речь, 
процесс речевой деятельности [1, с.136]. Ярким примером служат речи юристов: они 
прагматичны, общественно направлены. Юридический дискурс основан на публичной 
речи. В нем сочетаются логическая и образная формы мышления. Он имеет отношение к 
чувственной сфере человека, то есть определенным образом воздействует на сознание и 
создает сильное эмоциональное впечатление. За последний период времени зачастую 
транслируются судебные заседания по телевидению. Художественные произведения и 
фильмы, в свою очередь, основанные на реальных уголовных делах, пользуются большой 
популярностью как у зрителей, так и у читателей. Следовательно, судебный дискурс имеет 
особый статус и важную социальную роль. 

Стоит отметить, что композиция судебного текста отличается строгой структурой. Она 
проявляется в последовательном изложении, которое отличается логичностью. Это также 
свойственно и для научного стиля. Что касается англоязычных судебных текстов, то им 
присущи выражения, свойственные как для общенаучных, так и для юридических текстов: 
On the contrary…; In sum…; For these reasons…  

Судебный дискурс обладает чертами делового стиля. Это подтверждает наличие 
большого количества терминов, юридических и технических: Personal property; District 
Court; Reasonable expectation of privacy. Таким образом, в судебном дискурсе присутствуют 
черты научного и официально - делового стилей.  

Судьи большое значение в своих текстах уделяют экспрессивности. Они стремятся 
вовлечь аудиторию в правовой процесс. Заинтересованность и привлечение внимания 
обеспечивается на лексическом уровне с помощью яркой оценочной лексики, а на 
синтаксическом – с помощью риторических вопросов, разговорных оборотов и прямых 
обращений: Mr.Kneedler, what happened to the Eighth Amendment? You really want us to go 
through these 2700 pages? (laughter). And do you really expect the Court to do that? 
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Зачастую судьи обращаются к аудитории, чтобы получить ее поддержку, переманить ее 
на свою сторону. Для этого они используют следующие конструкции:  

1. Конструкции, которые выражают условие и причину. С их помощью судьи делятся с 
читателями своими соображениями и мыслями, а также делают выводы и изображают 
причинно - следственные связи: I therefore agree with the with the majority that…; It is clear 
that… 

2. Модальные и условные конструкции: I would analyze…; It may be…; Perhaps… [2]. 
Можно сделать вывод, что судебный дискурс включает в себя элементы разных стилей 

(фициально - деловой, научный и разговорный стили создают собой уникальный судебный 
дискурс). Данный дискурс продолжает непрерывно менять формы высказывания.  

Судебная речь является публичной речью. Она обращена к суду и ко всем участвующим 
и присутствующим при разборе уголовного или гражданского дела. Данная речь 
произносится в судебном заседании и подразумевает под собой изложение выводов оратора 
по данному делу, а также его возражения другим ораторам (речь прокурора, речь адвоката, 
речь подсудимого в свою защиту, речь потерпевшего).  

В анализе судебного дискурса исходят из того, что главными формами высказывания 
являются монолог и диалог (полилог). Последовательность и доказательность – главные 
особенности монолога. Они обеспечивают связность мыслей, верное грамматическое 
оформление, а также выразительность голосовых средств. Речь в монологе более сложна по 
содержанию и языковому оформлению. Его целью является достижение установленного 
воздействия на слушателя.  

Примеры монологических выступлений в суде обладают строгой структурностью – речь 
логична и последовательна («во - первых», «во - вторых»). В них приводятся большое 
количество выводов и мнений говорящих. Речь ясна, кратка и отчетлива. Юридические 
термины говорят о том, что речь действительно произносится в рамках судебного 
заседания.  

Диалог обладает характером обязательности, так как в судебном процессе ответ на 
вопрос неукоснителен. Размеры диалога не имеют жестких рамок. На практике диалог в 
юридическом дискурсе имеет свою концовку, поскольку ограничен рамками судебного 
заседания. Подобная ситуация в научной, публицистической и официально - деловой речах. 
При вероятной подготовке реплик развитие диалога будет самопроизвольным. Обычно 
реплики отражают реакции собеседника. Они неизвестны или непредсказуемы для другого 
говорящего. Всегда найдутся неожиданные аргументы противоположной стороны, что 
подтверждает принцип состязательности. Для осуществления диалога необходимы два 
условия: участники должны владеть общей информационной базой; наличие исходного 
минимального разрыва в знаниях участников диалога.  

Диалогическая речь в судебном дискурсе более простая, возникает при общении двух 
или более собеседников. Чаще всего структура диалога имеет ответ, возражение, а также 
замечание на слова собеседника. Отличительной чертой является эмоциональный контакт 
говорящих. Общение происходит на уровне жестов, мимики, интонации. Данный тип речи 
позволяет более остро и спонтанно рассмотреть тот или иной вопрос, дело. 

Встречается в судебном дискурсе и полилог. Полилог подразумевает разговор с участием 
большого количества участников. В нем есть свои особенности: роль говорящего переходит 
от одного участника к другому; реплики объединены одной темой; собеседники 
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контролируют процесс общения, то есть следят за мыслями друг друга; за каждым 
поставленным вопросом следует четкий ответ.  

В судебном дискурсе также встречаются косвенная и прямая речь. (например, в текстах 
допросов). С помощью них можно процитировать или передать речь другого лица. 
Например, один судья может ссылаться на слова другого судьи, соглашаясь с ним или 
опровергая его слова. В одном из примеров судья Сотомайор ссылается на слова судьи 
Алито: “Nonetheless, as Justice Alito notes, physical intrusion is now unnecessary to many forms 
of surveillance”. “I agree with Justice Alito that, at the very least, “longer term GPS monitoring in 
investigations of most offenses impinges on expectations of privacy”. 

Таким образом, юридический дискурс включает в себя особенности одновременно 
свойственные публицистической, научной, официально - деловой, а также разговорной 
речам. В нем активно используются такие формы высказывания как монолог, диалог, 
прямая и косвенная речь.  

Анализ судебного дискурса, рассмотрение его стилистических особенностей позволяет 
выявить глубинные характеристики языка данного вида дискурса. Юридические тексты 
представляют собой широкий спектр особенностей для дальнейшего изучения. Судебный 
дискурс является одним из важнейших в современном обществе. В нем практически любые 
разногласия могут быть решены посредством института суда. Неподдельный интерес 
проявляет общество к судебной тематике. 
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К ПРОБЛЕМЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ 

АМЕРИКАНСКОМ И БРИТАНСКОМ СЛЕНГЕ  
 

В многочисленных современных работах, посвященных проблемам сленга, отмечается, 
что сленг, как никакой другой пласт языка, подвержен влиянию моды, а следовательно, 
отличается крайней нестабильностью, изменчивостью [1; 2; 3]. Указанная характеристика 
проявляется и в быстрой смене одних сленговых единиц другими, и в появлении новых 
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словообразовательных моделей, и в тех семантических изменениях, которые происходят в 
структуре лексического значения сленгизмов. 

Проблема значения слова является одной из самых сложных в лингвистических 
исследованиях, как следствие, в науке существуют самые разнообразные толкования 
сущности лексического значения.  

Лексическое значение слова представляет собой продукт мыслительной деятельности 
человека, оно связано с редукцией информации человеческим сознанием, с такими видами 
мыслительных процессов, как сравнение, классификация, обобщение. Лексическое 
значение включает три компонента: денотативный, коннотативный (его суть складывается 
посредством эмоционального, экспрессивного, оценочного и функционально - 
стилистического компонентов) и прагматический. Слова, имеющие сходное денотативное 
значение, употребляются в разных ситуациях по - разному. Важно отметить, что здесь 
играет роль не столько сам объект, а оценка участника коммуникации по отношению к 
нему, так как коннотативный компонент лексического значения - это та часть значения, 
которая отражает отношение говорящего к предмету, о котором идет речь. Так , например 
слова girl, maiden, lass, lassie, chick, baby, young lady имеют одинаковое денотативное 
значение. Применение одного из вариантов напрямую зависит от коммуникативной 
ситуации и того, в каком свете представляет девушку участник коммуникации. 

Изменение лексического значения слова происходит по нескольким направлениям, 
которые определяются современными лексикологами как 1)расширение значения (или 
генерализация); 2)сужение значения (специализация или ограничение); 3)смещение (сдвиг 
или перенoс ) значения; 

4)ухудшение (деградация или пейорация); 5)улучшение (возвышение или амелиорация). 
Причинами изменения лексического значения слов могут быть как 

экстралингвистические, так и лингвистические факторы. Семантические изменения не 
произвольны, они подчиняются логическим и психологическим законам мысли и языковой 
системы. 

Изменения семантической структуры сленгизмов обусловлены и национально - 
культурными особенностями ареала возникновения и функционирования той или иной 
сленговой единицы. Известно, что число лексических единиц американского сленга больше 
числа лексических единиц британского сленга. Одной из причин этого может быть не 
только количественное превосходство жителей Соединенных Штатов, но и пестрый 
национально - культурный состав населения США: у каждой этнической группы 
существуют свои специфические сленговые номинации. 

Анализ фактического материала позволяет говорить о следующих различиях 
американского и британского сленга: британский сленг имеет диахроническую 
стабильность в отличие от американского;меньшую изменчивость по сравнению с 
американским сленгом;у британского сленга менее выраженная коммуникативная 
«брутальность»; большая степень толерантности к означиванию явлений окружающей 
действительности чем у американского сленга; британский сленг имеет «цельность 
означивания», меткость остроумной оценки при употреблении по сравнению с 
«поверхностной веселостью» американской кодированной коммуникации. Предполагаем, 
что обозначенные выше различия найдут отражение и в характере семантических 
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преобразований, которые испытывают лексические единицы в двух анализируемых 
территориальных вариантах современного английского сленга. 
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В сегодняшнем мире нарастание сложности, опасностей заставляет людей искать новые 

формы комфортности, пути формирования этих форм. Если этого не делать, то результатом 
может стать формирование нравственного вакуума, разрушение основной системы 
ценностей, что наблюдаем в условиях транзитивного общества – переходного периода от 
тоталитарного (закрытого) общества к обществу открытого типа. При этом транзитивное 
общество чрезвычайно противоречиво воздействует на развитие личности как субъекта. С 
одной стороны, транзитивность включает в себя всю гамму характеристик современной 
кризисной ситуации в России. С другой стороны, с развитием транзитивного социума 
связан положительный момент – это осуществление личностью выбора жизненного 
поведения, выражающегося в творческих актах. Вырабатывающиеся тем самым модели 
личностного поведения способствуют не только успешной адаптации личности, но и 
стабилизации общества. С этим связана нравственная сфера, ориентация на порядочность и 
искренность в межличностных отношениях.  
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Нравственные критерии становятся все более значимыми в оценках молодыми обещаний 
политиков, политических лидеров и партий. Поэтому для успешного решения социальных 
задач молодежи необходимо разработать программу становления и развития новой 
личности. Реальной необходимостью становится рассмотрение человека как субъекта 
творчества, поэтому одной из главных стратегий современного вузовского образования 
становится развитие творческого потенциала студентов. В этой связи нас интересует 
языковой аспект транзитивного общества, а именно – креативность речи, ведь речь, язык – 
главные факторы человеческого взаимодействия. Думается, определяющим в развитии 
креативной речи студентов следует считать этап словесного оформления мысли. Поэтому 
мы предлагаем попытки осмысления в рамках риторического образования таких методов 
самостоятельной работы студентов, которые могут позволить им развивать креативность 
речи и комплексно применять свои знания о слове в практической деятельности. 

Заметим, что отношение студентов к риторическому образованию постепенно меняется 
в лучшую сторону. Как показал опрос студентов - нефилологов в начале двухтысячных 
годов преподавателем по риторике и ораторскому искусству Н.А. Гринь, основная часть 
студенчества не ориентирована на постижение высших образцов культуры, не стремится 
получить культурно - исторические ценности. При этом указывается на то, что 
респонденты признают деградацию значительной части своих сверстников, свидетельствуя 
о негативной оценке ценностей своего поколения в сопоставлении с ценностями 
предшествующих [5]. В 2007 году ситуация меняется в том смысле, что студенты довольно 
активно участвуют в мероприятиях, посвященных Году русского языка. Во многом этому 
способствует популяризация русского языка и литературы в России, интенсивно 
набирающая свои обороты. Кажется, не так давно стартовал Год русского языка, Год 
культуры, а сегодня проводятся мероприятия, посвященные Году литературы – событию, 
которое является значимым по многим причинам. Очевидной причиной таких акций 
является снижение интереса к чтению во всем мире. По статистике, российские граждане 
отводят чтению книг в среднем 10 минут в сутки, причем отмечается тенденция к 
сокращению этого времени, так как гигантскую часть медиапотребления занимают 
телевидение и Интернет. Причем снижение интереса к чтению у детей, как правило, 
происходит в подростковом возрасте. Поэтому основные задачи Года литературы: 
повышение интереса к чтению у подрастающего поколения, возвращение России 
многочисленных и образованных читателей. Для решения поставленных задач 
предусмотрена реализация ряда проектов по привлечению к литературе и чтению.  

Как нам кажется, популяризация русского языка и литературы в России дает 
возможность не только развить у российских читателей способность художественного, 
эстетического, нравственного освоения окружающего мира, непреходящих ценностей 
культуры, но и создать условия для развития креативной личности. Надо заметить, что «в 
современном обществе происходит выход художественной литературы в массовую 
коммуникацию. Поэтому мы воспринимаем “культурную информацию”, как правило, из 
газет, журналов, бестселлеров, теле - и радиопьес, существенно влияющих на нашу жизнь, 
формирующих “массового” читателя» [3, с. 44]. Нередко цитаты из художественных 
произведений используются в рекламных объявлениях. При этом и реклама, и 
художественный текст направлены на достижение эффекта речевого воздействия. 
Примечательно, что одна из техник составления рекламного объявления основана на 
использовании прецедентных текстов – мифов, когда «рекламная субкультура формирует 
собственный метафизический мир, магически воздействующий на потребителя, 
способствующий возникновению иллюзии “небудничной” реальности» [1, с. 56]. В связи с 
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этим объединение людей происходит посредством мифа, который помогает индивиду 
организовать свое пространство в современном мире. 

Учитывая сказанное, мы полагаем, что работа студентов с рекламными текстами 
позволит им совершенствовать навык творческого оформления мысли в слове. Для этого 
студенты направления «Реклама и связи с общественностью» приглашаются к участию в 
конкурсе слоганов, которые составляют на основе перефразирования прецедентных 
высказываний. При этом им «предстоит не только определить отличительную черту товара, 
услуги или идеи, но и сформулировать рекламную концепцию товара» [4, с. 72 - 73]. Как 
показывает практика, участие студентов в таком конкурсе дает им возможность не только 
формировать навык креативной работы со словом и текстом, что пригодится в будущей 
профессиональной деятельности, но и реализовать эффект речевого воздействия при 
усилении взаимосвязи следующих дисциплин: поэтики и риторики; литературы и рекламы. 
При этом нужно учитывать, что предмет потребления – вещь в рекламе «не должна 
реализовываться в ее отрыве от культурного прошлого» [2, с. 43]. 

Итак, открытое общество может существовать и изменяться в таких условиях, при 
которых вся система отношений ориентирована на стимулирование развития личности как 
субъекта творчества, на формирование высокого уровня его речевой культуры, на 
реализацию принципа коммуникативного сотрудничества.  
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В творчестве Н.В. Гоголя значимо то, что образ вещи воспринимается в 

непосредственном взаимодействии с героем. Более того, вещь занимает особое место, так 
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как вокруг неё, как правило, формируется основное событие. В связи с этим надо 
учитывать, что «вещь есть код, который не сразу дешифруется адресатом. Сложность 
понятия “вещь” объясняется тем, что оно фигурирует в весьма разных культурных сферах и 
сочетает в себе материальное и символическое» [3, с. 41]. Исследователи гоголевского 
творчества связывают с понятием «вещь» и отрицательные и положительные коннотации. 
М. Вайскопф (вслед за В. Розановым, Ю. Тыняновым) отмечает, что вещь, а точнее, идея о 
ней превращает человека в труп [1]. А.П. Чудаков, напротив, утверждает, что рядом с 
пафосом отрицания «живет пафос утверждения мира как удивительного и чудесного 
творения», который выражается, например, в свойстве общей странности предметов [7]. С 
нашей точки зрения, образ вещи в творчестве Гоголя в целях выражения идеи автора может 
двигаться в любом сюжетном направлении, произвольно выстраивая сюжетные ходы и 
контакты с другими вещами и героями. 

Так, в повести Н.В. Гоголя «Коляска» очевидно, что основное событие разворачивается 
вокруг образа коляски Чертокуцкого. Но в то же время нельзя отрицать, что оно 
развивается и в связи с другими материальными образами. Например, в самом начале 
повести обращает на себя внимание нанковый сюртук помещика, султан на голове 
офицера; солдатские фуражки, серая шинель. Кроме того, вещь не просто демонстрируется, 
но интенсивно заполняет пространство. Наконец, она может присваивать себе качество 
человека, о чем свидетельствует, например, высказывание: «благородные подтяжки из 
шелковой материи» [6, с. 174]. То есть связь образа коляски с перечисленными образами, 
деталями одежды состоит в том, что она тоже выполняет демонстративную функцию, 
функцию заполнения пространства, а также функцию оживления, а точнее, соответствия 
телу человека. 

Примечательно, что кобыла генерала в рассматриваемой повести тоже демонстрируется 
как вещь. Можно сказать, что ее показ напоминает газетные объявления из повести «Нос». 
Согласно М. Вайскопфу, порядок чередования этих объявлений «образует некую 
внутреннюю сюжетность» [1], когда, например, между «девятнадцатилетней девкой» и 
«молодой горячей лошадью» можно провести ассоциативную связь. Здесь вспоминается 
сравнение лошади Аграфены Ивановны с «южной красавицей», от которого можно 
провести ассоциацию к внешне привлекательным образам, характеризующимся как товар. 
Так воспринимается, например, описание Чертокуцким венской коляски: «подушки, 
рессоры, – это все как будто на картинке нарисовано» [6, с. 175]. В целом такое описание 
кобылы и коляски приближается к картинкам, изображающим красавицу. Имеются в виду 
литографированные картинки с изображением красивой женщины и глядящего на нее 
мужчины. Например: «…увидел в окне магазина ˂…˃ литографированную картинку с 
изображением девушки, поправлявшей чулок, и глядевшего на нее из - за дерева франта с 
откидным жилетом и небольшою бородкою, – картинку, уже более десяти лет висящую все 
на одном месте» [6, с. 70].  

С образом женщины у Гоголя связана идея красоты, о чем он писал сам в статье 
«Женщина», а с образом мужчины – идея овеществления красоты, воплощающая синтез 
мужского и женского начал: «Пока картина еще в голове художника и бесплотно 
округляется и создается – она женщина; когда она переходит в вещество и облекается в 
осязаемость – она мужчина» [6, с. 10]. Такая художественная особенность создает, на наш 
взгляд, эффект размывания смысловых границ, позволяющий читателю проводить 
отдаленные ассоциации. 
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Подобные картинки реализуются в повести «Коляска» и в виде сцены осмотра 
генеральской кобылы, которую тоже окружают одни мужчины, и в «двойном отражении 
вещи в зеркале», когда жена Чертокуцкого два часа созерцает себя в нем, где картинно 
рисуется «в белой кофточке, драпировавшейся … как льющаяся вода» [6, с. 179]. Думается, 
такой «жанр автопортрета используется для того, чтобы сильнее подчеркнуть его 
“непортретность”, “картинность”, расподобление с реальностью» [4, с. 43]. Вообще вещная 
красота отсылает у Гоголя к статьям об искусстве («Скульптура, живопись и музыка», «Об 
архитектуре нынешнего времени», «Последний день Помпеи»), опубликованным в 
сборнике «Арабески», где эстетически значимо как живописное, так и скульптурное 
изображение. Например, описание кобылы в произведении «Коляска», которая имеет 
греческое имя Аграфена, можно сопоставить с античной красотой Аннунциаты.  

Греческое имя кобылы и античная красота Аннунциаты воспринимаются как 
признак «светлого греческого мира», в котором живо выражается «дышащая в 
прозрачном мраморе» красота [6, с. 25]. По Гоголю, такая красота «мгновенна». 
Показательно в связи со сказанным выразительное появление кобылы: «грянула 
копытами в деревянное крыльцо и вдруг остановилась» [6, с. 174]. Эта остановка, 
можно сказать, длит мгновение эстетического созерцания. Оно продолжается и в 
момент описания необыкновенной коляски. Характерно, что это описание 
передается со слов героя, имеющего имя греческого философа Пифагора, что 
указывает на его особую значимость в повести. На наш взгляд, она заключается в 
том, что этот герой наделен свойством овеществлять фантастические образы.  

С помощью словесного искусства гоголевского героя - рассказчика фантастический 
образ вещи претендует на достоверное существование. Поэтому «границы самого 
обычного экипажа как вещи, предмета условны: они могут бесконечно расширяться и 
трансформироваться, и это нельзя объяснить только установкой на риторические тропы» [2, 
с. 31]. Довольно подробно характеристика средств передвижения в художественном мире 
Гоголя представлена в работе «Функции средств передвижения в художественном мире 
Н.В. Гоголя», а именно: в «хронотопическом, мифопоэтическом, жанрово - стилевом, 
повествовательном, сюжетном, персонажном» аспектах [5, с. 6]. 

В итоге приходим к выводу, что в художественном мире Н.В. Гоголя контакт «герой - 
вещь» должен отвечать риторическому воздействию на читателя. Оно реализуется за счет 
описания образа вещи как произведения искусства и за счет героя, выступающего в 
качестве его создателя. 
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МОЛОДЕЖИ 

 
Интересу современной лингвистики к проблеме представления человеческого фактора в 

языке, когда язык рассматривается в тесной связи с индивидом, мировоззрением, его 
мышлением и практической деятельностью, отвечает изучение социолектных форм 
языковой реализации, в которых часто выражается отношение говорящего к происходящим 
вокруг него событиям. В этом смысле социолект молодежи, или молодежный сленг, 
представляет собой важную и перспективную область лингвистического исследования и 
анализа. 

Растущий интерес к сленгу немецкоязычной молодежи со стороны изучающих немецкий 
язык, вполне оправдан и объясняется в первую очередь стремлением понять культуру и 
язык молодого поколения страны изучаемого языка, а кроме того приобщиться к 
естественной языковой среде, неотъемлемым элементом которой является молодежный 
сленг. Расширение личных и профессиональных зарубежных контактов также создает 
положительную мотивацию к изучению различных слоев языка. 

Исследователи молодежного социолекта подчеркивают важность учета совокупности 
многих факторов при изучении молодежного сленга: социального окружения говорящих, 
ситуации общения, личной биографии и социального статуса семьи молодых людей и др. 
Ученые отмечают, что важно также не упускать из виду и социокультурную ориентацию 
молодых людей: какие молодежные группы они различают в своей среде, с какими 
группами себя идентифицируют, от каких групп дистанцируются [1]. 

Сленг – 1) то же, что жаргон, преимущественно в англоязычных странах; 2) вариант 
разговорной речи (в том числе экспрессивно окрашенные элементы этой речи), не 
совпадающий с нормой литературного языка [2, c. 21]. Сленг также можно определить как 
слова и выражения, употребляемые лицами определенных профессий или социальных 
прослоек [3, c. 394]. 

Молодежный сленг – это языковой феномен, ограниченный возрастными, социальными, 
временными и пространственными рамками. Сленгу присущи те же основные явления, что 
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и литературному языку – система грамматических форм слов, синонимия, заимствования 
из других языков и языковых пластов. Сленг также постоянно изменяется. Таким образом, 
молодежный сленг – это группа особых слов или новых значений уже существующих слов, 
употребляемая в различных молодежных социальных объединениях. 

К основным причинам появления и функционирования сленговых слов можно отнести 
попытки молодежи зашифровать свою речь, сделать ее непонятной для непосвященных, 
желание выразить свои эмоции, необходимость идентифицироваться в компании, желание 
проявить свою индивидуальность, а также стремление эпатировать взрослых. 

В современном немецком языке можно выделить молодежные сленгизмы, отражающие 
профессиональные потребности (Abi, Assi, Stip, Musi, Uni), а также общебытовой словарь 
(worken, die Gehirnprotese, Klamotten, shoppen, die Kohle, die Monnis, das Esperantogeld). Для 
немецкой молодежи характерен вид условного языка, в котором отдается предпочтение 
усеченной форме слов, укороченным словам, а также сокращениям (апокопам и 
анаферезам). 

Среди сленгизмов встречается много заимствований из английского, французского, 
итальянского, испанского и даже японского языка. Для молодежного сленга характерно 
такое явление, как своеобразное «жонглирование» другими языками, в частности 
английским и турецким. Для усиления эмоциональности речи молодежь использует набор 
слов - интенсификаторов, например, tierisch, abartig, cool; grottenschlecht; bombastisch, 
galaktisch; easy; crazy, trendig; prall. В молодежном языке присутствуют также оценочные 
слова и клише, метафоры и метонимии, гиперболы и пр. Очень часто слова и выражения из 
молодежного немецкого языка становятся со временем общеупотребимыми. Часть из них 
иногда вытесняет общеязыковой вариант, а также часто с ним сосуществует. 

Многие сленгизмы так или иначе соотносятся с наиболее актуальными концептами 
молодежного социолекта, служат его языковой реализацией. Под концептом мы понимаем 
семантическое образование, отмеченное лингвокультурной спецификой и тем или иным 
образом характеризующее носителей определенной этнокультуры. При этом концепт 
окружен эмоциональным, экспрессивным, оценочным ореолом, а его значение 
раскрывается соответствующими когнитивными моделями, например: Eltern – создатели, 
старость, власть, нравоучения; Mädchen – непривлекательная девушка, некрасивая девушка, 
подруга, красивая девушка; Junge – непривлекательный парень, приятель, симпатичный 
парень, грубый / необразованный парень; Mensch – глупый человек, сообразительный 
человек, болтливый человек; Schlägerei – драка, ударить, бить по лицу. 

Таким образом, понимание и знание сленга помогает лучше представить своеобразие 
национальной картины мира, понять специфические особенности менталитета немецкой 
молодежи, способствует развитию коммуникативной компетенции и создает возможность 
для включения изучающих немецкий язык в активный диалог культур. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИМЕМОВ ЛЕКСИЧЕСКОГО ДОБАВЛЕНИЯ И 

ОПУЩЕНИЯ ПРИ ДУБЛИРОВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ С 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

 
Для создания эквивалентного перевода важно не только найти эквивалентное 

соответствие лексической единице оригинала, но и произвести, если это необходимо, ряд 
лексических трансформаций. В данной статье мы рассмотрим примеры использования 
лексических трансформаций, а именно лексического добавления и опущения, при 
дублировании художественных фильмов с английского языка на русский. В качестве 
материала исследования автор статьи использует аутентичный речевой рисунок фильма и 
его перевод на русский язык, анализирует примеры использования лексического 
добавления и опущения, описывает специфику их использования, выводит закономерности 
использования данных приемов при переводе речевого рисунка фильмов с английского 
языка на русский.  

Л.К. Латышев определяет лексические трансформации как «отклонение от словарных 
соответствий». Данные отклонения объясняются несовпадениями, которые проявляются в 
разных языковых системах.  

 В.С. Слепович в своей классификации лексических трансформаций в числе остальных 
выделяет прием лексического добавления и опущения. Согласно данному автору прием 
лексического добавления связан с тем, что английским предложениям более свойственна 
компрессия, нежели русским. То, что ясно носителю английского языка, требует 
добавления в русском варианте, чтобы не выйти за рамки нормы русского языка. 
Например: I want you to levitate. – Я хочу, чтобы ты парила в воздухе от счастья.  

Значение лексемы levitate в английских словарях обозначается, как подниматься, 
возноситься, парить в русском языке существует устойчивое выражение парить в воздухе 
от счастья, если опустить зависимые слова в воздухе от счастья, то исказиться лексико - 
семантический смысл данного выражения, поэтому существует необходимость в 
добавлении данного словосочетания. 

Добавления в процессе перевода могут быть вызваны и другими причинами. Нередко 
лексические добавления обусловливаются необходимостью передачи в тексте перевода 
значений, выражаемых в подлиннике грамматическими средствами. Например, при 
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передаче английских форм множественного числа существительных, не имеющих этой 
формы в русском языке. Так, workers of all industries следует переводить как рабочие всех 
отраслей промышленности. Или при передачи продолженной формы совершенного 
времени – Present Perfect Continuous, переводчик вынужден прибегнуть к использованию 
лексических средств, что бы донести до реципиента смысл, заложенный в английском 
предложении с помощью грамматической структуры. Например: I’ve been seeing one woman 
for the past year. – Но я встречался с одной женщиной весь прошедший год. Слово весь в 
данном случае помогает переводчику передать смысл, заложенный в грамматической 
форме.  

Таким образом, прием лексического добавления представляет собой расширение текста 
подлинника, связанное с необходимостью полноты передачи его содержания в 
соответствии с нормами языка перевода. 

Опущения часто представляют собой операцию, обратную добавлениям, если речь идет 
об объективных расхождениях между языками [3, с. 100]. 

Рассмотрим следующие ситуации использования приема опущения. Этот прием 
перевода используется в случае избыточности информации, которая представляет собой 
нарушение норм русского языка: I hate putting your foot in and out at weddings. – Ненавижу 
выставлять ногу на свадьбах. Русский глагол выставлять подразумевает движение части 
тела вперед и назад, поэтому слово in and out можно опустить при переводе. 

Иногда опущения при переводе вызваны различиями в структуре английского и русского 
предложений. В русском языке нет необходимости в полном наборе всех членов 
предложения: I saw a whooping pile of laundry sitting on the washing machine. – Я видела 
огромную гору белья на стиральной машине.  

Часто опускаются притяжательные местоимения, которые в русском переводе являются 
избыточными: You make yourself appear right this instant. – Сейчас же вылезай. В данном 
примере опускается не только избыточное притяжательное местоимение yourself, но и 
подлежащее. Опускается при переводе также один из парных (равнозначных) синонимов, 
которые довольно часто встречаются в английском языке: It requires competence, wisdom 
and experience. – Чтобы выполнить мою просьбу нужны мудрость и опыт.  

Таким образом, употребление приема опущения обусловлено разницей языковых 
культур, отличительными особенностями структуры английского и русского предложений.  

Проанализировав примеры использования приема лексического добавления, приходим к 
выводу, что необходимость использования такой трансформации может быть продиктована 
различными причинами: грамматическими, морфологическими, стилистическими и даже 
концептуальными. Употребление приема опущения обусловлено употреблением 
синонимичных пар в оригинале, а также отличительными особенностями грамматической 
структуры английского и русского языков. Однако, необходимо помнить, что при 
использовании приема опущения смысл изложения не должен быть искажен. 
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ЦЕНТРЫ СИНОНИМИЧЕСКОЙ АТТРАКЦИИ  
В СОВРЕМЕННОМ БРИТАНСКОМ СЛЕНГЕ  

 
В любом языке в силу различного рода причин одни семантические области становятся 

более притягательными для номинатора, чем другие. Привлекательность тех или иных 
семантических зон может варьироваться в зависимости от того, является ли номинатор 
носителем диалекта, жаргона, сленга или литературного языка. Большее количество тех или 
иных наименований свидетельствует о том, что те или иные явления занимают важное 
место в человеческой рефлексии. Ценным для человека является то, что играет 
существенную роль в его жизни и поэтому получает многостороннее обозначение в языке; 
семантическая плотность той или иной тематической группы слов, детализация 
наименования, выделение смысловых оттенков являются сигналом лингвистической 
ценности внеязыкового объекта: предмета, процесса или качества. В этой связи обращение 
к анализу синонимической аттракции представляется актуальным исследованием, 
позволяющим лучше понять менталитет народа - носителя языка, тем или иным способом 
определяющего одни явления как более значимые и релевантные, а другие – как не 
имеющие такой значимости. 

Объектом исследования выступает синонимическая аттракция в современном 
английском сленге. 
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Предмет исследования составили выявленные в ходе анализа средства реализации 
синонимической аттракции, а именно наиболее репрезентативные тематические группы и 
синонимические ряды в британском сленге, выступающие как центры синонимической 
аттракции.  

В ряде работ, посвященных исследованиям сленга, отмечается, что современный 
британский сленг характеризуется антропоцентричностью: именно человек является 
главным центром синонимической аттракции в сленге [1; 2; 3]. В британском сленге 
преобладают дескриптивные номинации (характеристики внешнего и внутреннего облика 
человека) над статусными (характеристики социального статуса человека). Гендерная 
дифференциация (24%), внешняя привлекательность (27%), негативная оценка качеств 
(38%) – центры синонимической аттракции тематической группы «человек». Следующий 
синонимический ряд представлен единицами, объединенными значением 
«привлекательность»: bomb - shell, buttercup, curvacious cutie, eating stuff, fabulous drop, fair - 
charmer, hotsy - hipped cutie, lamb, man slayer, neat dish, plum, stone - fox, striker, toothsome, 
morsel, wow.  

Диахронический анализ выявил сокращение числа единиц, номинирующих 
положительные качества человека. Тенденция к «негативному означиванию» мира может 
свидетельствовать об отсутствии толерантности среди молодого поколения британцев, 
которые склонны негативно оценивать все большее число тех или иных качеств и 
характеристик человека. Центры синонимической аттракции тематической группы 
«компьютер» – синонимический ряд с интегральным значением «профессия», 
«пользователь», «ошибка», «преступление». В ряд «программы для взлома» входят 
следующие существительные: sniffers, exploits, attacks, icebreakers. Отличие между 
программами, которые номинируются этими синонимами, состоит в их предназначении и в 
способе проникновения в чужую сетевую систему (легальном, т.е. при устранении 
неполадок и нелегальном, т.е. при несанкционированном проникновении в систему). 

Детальной разработанностью отличается тематическая группа «деньги», что 
свидетельствует о высокой коммуникативной значимости входящих в нее сленгизмов, а 
также о прагматизме британцев. Центрами синонимической аттракции являются СР со 
следующими интегральными значениями: «денежные средства»; «большие деньги»; 
«небольшие деньги»; «деньги для подкупа»; «отложенные / спрятанные деньги»; 
«фальшивые деньги»; «взятые в долг деньги»; «наличные»; «ворованные деньги». 

Центром синонимической аттракции выступают синонимические ряды, объединенные 
значением «неудача». Отрицательный опыт, по мнению психологов, чаще фиксируется и 
трансформируется в язык. Этим и объясняется преобладание соответствующих 
синонимических рядов.  

Высокая коммуникативная значимость сленгизмов тематической группы «семья» 
определяется тем, что семья и дом являются одной из традиционных ценностей, 
оберегаемых социумом в течение столетий. Проведенный анализ выявил, что изменения в 
жизни современного британского социума не привели к отрицанию общечеловеческих 
ценностей. Эта идея подтверждается наличием длинных синонимических рядов единиц, 
объединенных значением «семья», «друг», однако количественно эти ряды гораздо 
скромнее тех, которые объединены значением «негативная оценка человека» или 
«алкоголь». 
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К ПРОБЛЕМЕ ВТОРИЧНОГО КОДИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

АНГЛИЙСКОМ СЛЕНГЕ  
 

В современных работах, посвященных исследованию проблем английского сленга, 
можно обнаружить понимание этого языкового явления как феномена вторичного 
кодирования. В частности, в статьях Е.А.Редкозубовой сленг рассматривается как 
семиотическая система кодированной коммуникации[1; 2; 3]. В современном сленге 
английского языка в его разных территориальных вариантах (американском, британском, 
австралийском, новозеландском) можно наблюдать интересный языковой процесс, 
незаслуженно игнорируемый исследователями - сленгологами и, как результат, не 
получивший до настоящего времени более - менее полного исследования и описания. 
Между тем, этот процесс интересен как с точки зрения собственно лингвистической, так и 
психолингвистической, культурологической, социолингвистической. Речь идет о так 
называемом вторичном кодировании в сленге современного английского языка. 

Сленг, по мнению многих современных исследователей субстандарта, относится к 
области кодированной коммуникации, поскольку наряду с жаргоном, арго представляет 
своеобразный код, понятный «своим» и закрытый для непосвященных . Такая закрытость и 
изолированность приводят к тому, что многие аспекты остаются недостаточно 
изученными, что и произошло с механизмами вторичного кодирования в сленге 
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современного английского языка, которые до сих пор не получили должного внимания со 
стороны лингвистов. 

Вместе с тем, исследование сленга как системы, практически не подверженной 
кодификации, т.е. не нормированной, позволяет увидеть наиболее современные тенденции 
словообразования, актуальные или «модные» тематические группы, то есть увидеть, что 
происходит с той частью языка, которая в определенной степени «свободна от оков» 
грамматических, фонетических, орфографических и других правил. Сказанное 
обосновывает научную актуальность проводимого исследования.  

Выражения рифмованного сленга выступают лексическими дублетами – заместителями 
литературных слов (первичное кодирование): например, в американском студенческом 
сленге учитель – это a chalky; а также лексическими дублетами – заместителями 
сленговых слов (вторичное кодирование). Так, в английском сленге полицейского 
называют cop, затем этот сленгизм рифмуется и заменяется выражением ginger pop. Таким 
образом, ginger pop – это офицер полиции. 

 Выражения РС могут подвергаться дальнейшему усечению, утрачивая рифму и 
образовывая единицы, которые также относятся к вторичному кодированию. Например, 
вместо выражения РС green eyes = nice используется только green, сохраняя при этом 
семантику прилагательного nice. 

Единицы обратного сленга (back slang) выступают лексическими дублетами – 
заместителями литературных слов (первичное кодирование): например, peels (вместо sleep), 
ynom (вместо money), sey (вместо yes), а также заместителями сленговых слов (вторичное 
кодирование): например, slip (вместо pills) – так в языке наркоманов называют 
наркотические таблетки.  

Обратный сленг может подвергаться дальнейшему (вторичному) кодированию, выступая 
в качестве исходной единицы для рифмованного сленга. Этот механизм кодирования 
является наиболее сложным: сначала создается единица обратного сленга knife→fine, затем 
слово fine заменяется рифмованным выражением two and nine. В итоге появляется РС two 
and nine с семантикой существительного knife. 

 Анализ семантики выражений РС свидетельствует о том, что кодирование является 
результатом а) стремления к сокрытию смысла, когда речь идет о чем - то противозаконном 
или аморальном, не соответствующем нормам этики и т.д.; б) языковой игры; в) 
эвфемизации. Выражения РС функционируют в 30 тематических группах, однако наиболее 
многочисленными являются следующие: человек, нарушение закона, алкоголь, дом, 
здоровье, национальность. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЕ А.С.ПУШКИНА «ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ» ПОД 

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИМ МИКРОСКОПОМ 
 
Данная статья направлена на «расшифровку» некоторых слов и понятий, встречающихся 

ученикам при изучении произведения А.С.Пушкина «Песнь о Вещем Олеге». 
В названии произведения А.С. Пушкин употребляет слово Песнь. Песня – это словесно - 

музыкальное произведение, исполняемое одним лицом или хором [1, с 560]. Слово «песнь» 
впервые встречается в первой книге «Остромирово Евангелие», которую написал Григорий 
дьякон для пассадника Остромира, в миру Иосифа.  

Песнь – это эпическое повествование, древнерусский жанр, в котором автор прославляет 
подвиги героев, под звуки гуслей []. 

Прилагательное ВЕЩИЙ. Вещий – притяжательное прилагательное, которое 
образовалось с помощью суффикса - Й - [3, с.169]. В этимологическом словаре М. Фасмера, 
«вещий» - «мудрый, знающий, опытный» - именно таким был киевский князь Олег[з, с. 
170]. С этим же корнем живет слово ВЕЩУН ( Вещуньина с похвал вскружилась голова, 
басня Крылова «Ворона и лисица»), того же корня слово ВЕДЬМА «мудрая женщина». 
Однокоренной и глагол ВЕДАТИ. Глагол ВЕДАТЬ ушел в пласт устаревшей лексики. В 
польском языке живет глагол Вiэдати «знать». В современном русском языке существуют 
фразеологизмы: «невесть что» и «Бог весть что», то есть: не знает, что либо Бог знает что. 
Исходный корень - вед - , который входит в широкое семантическое поле слов: повесть, 
весть, совесть, известно, известие, вестник, ведовство. В результате исторического 
чередования в это поле слов с другой огласовкой корня д // ж входят слова: невежа, 
невежда, вежливый; того же корня слово , в которое закралась историческая ошибка. В 
этом слове произошло пересечение значений: тот, кто знает или тот, кто видел. Исходно 
должна в корне писаться гласная Е «знающий». НЕВЕСТА — слово, которое также входит 
в данное семантическое поле.  

В русском языке слово жребий – старославянизм. Исходная семантика буквально 
означает, по свидетельству Черных, «нацарапать» [4, с. 200]. Многие индоевропейские 
языки употребляют это слово в том же значении: английский «отрезать», немецкий 
«резать». 
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ОТРОК(старославянизм) - мальчик в возрасте между ребенком и юношей, а период – 
отрочество [1, с.360]. Слово известно другим славянским языкам со значениями – дитя, 
ребенок; в верхнелужицких – батрак, несовершеннолетний. 

В древнерусском языке X века слово употребляется в нескольких значениях: 
1) дитя, подросток, юноша; 2) слуга, работник; 3) дружинник, воин; 4) употребительно 

было ОТПРОКОВИЦА – девочка [3, с. 479] 
И. И. Срезневский отмечает, что слово состоит из двух корней - от - и - рок - «изректи, 

говорить», - от - в словах: отец, отчизна, Отечество[2, с.465]. У древних русичей 
доминирующим значением было «младший дружинник князя, он еще не муж, не имеющий 
права голоса в жизни рода», как отмечено в историко - этимологическом словаре П.Я. 
Черных. Пушкин употребляет его именно в этом значении [4, с. 315]. 

Еще одной интересной для анализа является фраза: «старые гости». 
Чаще всего эта фраза понимается нами как, люди не молодые, старые, пришедшие 

к нам с визитом. На самом же деле оно означает следующее: гость – купец, ведущий 
торговлю со многими странами. С этим же корнем употребляется глагол ГОСТИТЕ 
«торговать», как отмечено в словаре . Так в Санкт - Петербурге существует магазин 
«Гостиный двор», в названии которого сохранилась та же семантика. Слово 
ГОСТИНЕЦ употреблялось в двух значениях: 1) купеческая торговая дорога; 2) 
подарок, сладости [4, с.175]. 

В современном русском языке слово ГОСТЬ изменило свою исходную семантику, но в 
нем все же живут отголоски старого значения. В древнерусском языке прилагательное 
СТАРЫЕ, по свидетельству Фасмера, означает «толстый, объемистый, крепкий, сильный» 
[4, с. 379]. Это слово живет в литовском, индийском языках. Таким образом фраза 
расшифровывается как «толстые, богатые купцы». 

Интересным является и слово ТРИЗНА. И. И. Срезневский дает несколько толкований 
этого слова: 1) состязание; 2) подвиг;3) награда;4) поминальная трапеза [2, с.389]. 

В церковно - славянском существовал глагол – ТРИЗНОВАТИ «поминать». Фасмер 
связывает это слово с глаголом ТРАВИТЬ – переваривать, потреблять, отравлять. В самом 
деле, в других славянских языках: в чешском «переваривать, мучить, отравлять», 
праславянском ТРАВИТИ «угощать», поминальное пиршество СТРАВЫ. 

Слово ТРИЗ «трехгодовалый», по - видимому, тризна – жертвенное заклание 
трехгодовалого животного. В памятниках XI века тризна «боевые игры, состязания; 
специальный обряд, призванный отгонять смерть от живых, где ели и пили, поминая 
погибших» Этот обряд сохранился до наших дней. У древних славян виды поминальной 
каши – кутья. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗА ПЕТУХА В «РАССКАЗЕ 

МОНАСТЫРСКОГО КАПЕЛЛАНА» ДЖЕФФРИ ЧОСЕРА 
 

«История мировой литературы как часть истории духовной жизни народов отражает 
материальную историю общества. Невообразимо богатая, история мировой литературы 
включает в себя яркое и своеобразное развитие искусства слова каждого народа» [5, c. 233]. 
Джеффри Чосер - человек, титулованный отцом английской поэзии, величайший поэт 
английского Средневековья - сыграл огромную роль в развитии литературы. Его 
творчество снова и снова изучают литературоведы, лингвисты и историки. 
«Кентерберийские рассказы» Джеффри Чосера – не только литературный памятник, но 
живое произведение. Его герои вызывают улыбку, сочувственный интерес, сострадание и 
радость удивления [1, с. 214]. «Рассказ монастырского Капеллана» очень поучителен. Он 
написан в жанре животного эпоса, цель которого представить в сатирическом виде 
общество и людские безрассудства. Безусловно, герои этого рассказа, являющиеся 
прообразами людей, подобраны идеально: Лис отображает всю сущность льстеца, а Петух - 
частый участник произведений этого жанра - является доверчивым и простым существом 
[2, с. 169].  

Семантика образа Петуха сложная: он выступает как олицетворение различных 
символов – солнца, огня, света. Считалось, что петух может предупреждать о ненастье. 
Если петух кричит и бьется в окно, значит, в доме должен случиться пожар [6, c. 131].  

В некоторых произведениях петух является защитником от злых духов. Так, например, в 
трагедии У. Шекспира «Гамлет» пение петуха прогоняет призрака, пришедшего на 
рассвете: «Пропел петух и призрак растворился» [7, c. 207]. Н. В. Гоголь в повести «Вий» 
также дает описание петушиному крику: «Раздался петушиный крик. Первый прослушали 
гномы. Испуганные духи бросились кто как попало в окна и двери, чтобы поскорей 
вылететь» [4, с. 204].  

Символика петуха также разнообразна и интересна. Например, у Кельтов петух - 
посланник загробного мира. Цвет петуха тоже был важен для его символической 
интерпретации. Красные, черные и петухи неспецифических цветов были в древности, в 
Средние века и в современные годы священными. Солнечный петух был золотым, а 
христианский петух - белым. В Китае белый петух - символ чистого сердца, и на свадьбах 
жених и невеста съедали белого сахарного петуха [3, с. 351 - 352]. Для Галлов петух также 
имел весомое значение. Они изображали эту птицу на оружии и знаменах, а позднее 
сделали его эмблемой Галлии. Интересен тот факт, что с латинского gallus означает и Галл, 
и петух. Позже, во Франции, он стал символом независимости и свободы, а также 
задиристости и заносчивости. Петух – одна из самых бойких птиц, которая служит 
символом борьбы и боя. Безусловно, каждый слышал о знаменитых «петушиных боях».  
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Анализ этого героя в «Рассказе монастырского капеллана» столь же интересен и 
разнообразен, как и его символическая и семантическая интерпретация. 

В этом произведении у петуха есть имя – Шантиклэр, что с шутливого устаревшего 
разговорного языка и означает – петух. Также, очевидно, что это имя говорящее: от 
французского «chanter» - петь и «clair» - чистый, светлый.  

Впервые петух Шантиклэр оповещает о своем появлении в рассказе звонким и громким 
голосом, который не мог сравниться даже с органом. Одно из значений глагола to crow – to 
utter sounds expressive of delight, as an infant [8].  

«A yard she had, enclosed all round about 
With pales, and there was a dry ditch without, 
And in the yard a cock called Chanticleer. 
In all the land, for crowing, he'd no peer. 
His voice was merrier than the organ gay 
On Mass days, which in church begins to play; 
More regular was his crowing in his lodge 
Than is a clock or abbey horologe» [9, c. 385]. 
Большое количество сравнений делает описание Петуха очень красочным. 

Прилагательное fine имеет много значений. Наиболее употребимые: excellent in quality, 
admirable, superior; suggesting lightness , light or delicate; having a high or specified degree of 
purity, as gold or silver; enjoyable, pleasant, etc [8]. В описании внешности петуха автор 
использует разнообразные насыщенные цвета. Coral - the calcareous skeleton secreted in or by 
the tissues of various, usually compound marine coelenterates and deposited in various forms and 
colours; a yellowish - red colour. Jet – a rich black variety of lignite, used for ornaments; the colour 
of jet, a deep, glossy black. Azure – a clear sky blue colour or pigment. Lily – white and soft; pale 
and delicate like a lily [8]. Интересна метафора в последней строке. To burnish – to polish by 
friction; make or become brilliant or shining [8].  

«Then crew he so it might not be amended. 
His comb was redder than a fine coral, 
And battlemented like a castle wall. 
His bill was black and just like jet it shone; 
Like azure were his legs and toes, each one; 
His spurs were whiter than the lily flower; 
And plumage of the burnished gold his dower» [9, c. 387]. 
Неудивительно, что и жена Шантиклэра, Пертелот, была самая обаятельная из всех кур, 

населяющих двор. Большое количество эпитетов встречаются при описании ее характера и 
красоты. Winsome – having a winning appearance or manner, pleasing, attractive, rarely, joyous. 
Courteous – showing courtesy, polite, affable. Discreet – wise in avoiding errors or in selecting 
the best means to accomplish a purpose; judicious, prudent, careful. Debonair – gentle or 
courteous, affable, complaisant, gay. Companionable – fitted for companionship, inclined to be 
friendly, sociable. Fair – pleasing to the mind or to the eye, beautiful [8].  

«And wondrously like him as to colours, 
Whereof the fairest hued upon her throat 
Was called the winsome Mistress Pertelote. 
Courteous she was, discreet and debonair, 
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Companionable, and she had been so fair 
Since that same day when she was seven nights old, 
That truly she had taken the heart to hold 
Of Chanticleer, locked in her every limb» [9, c. 387]. 
В середине произведения Шантиклэр показывает себя с неожиданной стороны. Ему 

снится страшный сон, которого Петух пугается, поскольку считает его вещим. 
«I dreamed that I was roaming up and down 
In out yard when I saw a beast 
That was like a dog and that wanted to seize 
My body and kill me» [9, c. 387].  
 Но петух – это смелая птица, которая символизирует борьбу с темными силами. 

Поэтому такой поворот событий у Чосера выглядит очень неожиданным и интригующим. 
Даже Пертелот удивлена такой глупой трусостью мужа. Она называет его spiritless и 
coward. Spiritless – lacking in enthusiasm, energy or courage; lacking in the safe of well - being. 
Coward – one lacking in courage; a craven; poltroon [8]. В этом эпизоде автор очень удачно 
использует несколько междометий: aha, fie, alas. Aha – an exclamation expressing surprise, 
triumph, or mockery. Fie – an exclamation of impatience or disapproval. Alas – an exclamation of 
disappointment, regret, sorrow, etc [8]. 

"O sweetheart dear, 
What ails you that you groan so? Do you hear? 
You are a sleepy herald. Fie, for shame!" 
"Aha," said she, "fie on you, spiritless! 
Alas!" cried she, "for by that God above, 
Now have you lost my heart and all my love; 
I cannot love a coward, by my faith [9, c. 387]. 
 Шантиклэр, отстаивая силу вещих снов, приводит несколько примеров из истории, что 

свидетельствует о его образованности и уме. Действительно, вспоминая сказанное выше, 
можно с уверенностью сказать, что глупому животному не доверили бы пост смотрителя, 
фактически охранника городов.  

Однако даже разумные существа иногда не могут устоять перед льстецом. Так и 
случилось с Шантиклэром, который поддался гипнозу Лиса. Петух собрался петь с полной 
отдачей сил и искренностью. На это указывают усилительные конструкции «did close» и 
«did crow». 

 «This Chanticleer stood high upon his toes, 
Stretching his neck, and both his eyes did close, 
And so did crow right loudly, for the nonce; 
And Russel Fox, he started up at once, 
And by the gorget grabbed our Chanticleer» [9, с. 407]. 
Однако Шантиклэр быстро понял, что произошло. Он мгновенно придумывает план. В 

этом также проявляется ум и сообразительность петуха. Инверсия «were I you», «would I 
say» усиливает выразительность его слов. Фразой «as God may now help me!» Шантиклэр 
как бы признает свое поражение, тем самым внушая Лису его победу. Прилагательные 
presumptuous, pestilence служат для этой же цели. Presumptuous – unduly confident or bold, 
audacious, arrogant, insolent; exhibiting, characterized by, or founded on presumption; presuming 
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unduly, as upon success or the forbearance of others; foolhardly. Pestilence – any wide spread and 
fatal infectious or contagious malady [8].  

«This cock, which lay across the fox's back, 
In all his fear unto the fox did clack 
And say: "Sir, were I you, as I should be, 
Then would I say (as God may now help me!), 
'Turn back again, presumptuous peasants all! 
A very pestilence upon you fall! 
Now that I've gained here to this dark wood's side, 
In spite of you this cock shall here abide. 
I'll eat him, by my faith, and that anon!'" 
The fox replied: "In faith, it shall be done!"» 
And as he spoke that word, all suddenly 
This cock broke from his mouth, full cleverly, 
And high upon a tree he flew anon» [9, c. 411]. 
Итак, главный герой «Рассказа Монастырского Капеллана» из «Кентерберийских 

рассказов» Дж. Чосера петух Шантиклэр – сложная, противоречивая, но этим и интересная 
фигура. Через этот персонаж автору блистательно удалось изобразить людские пороки и 
проблемы, которые остаются актуальными и по сей день. Несмотря на то, что написание 
шедевров Джеффри Чосера относится к эпохе Средневековья, кажется, что он 
предвосхитил реализм английского Возрождения, которое в Англии наступило только 
через двести лет после написания Кентерберийских рассказов. Отражая особенности своего 
века, эта книга по некотором признакам все же не укладывается в рамки своего времени.  
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РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКИ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА  
  
Язык – яркий показатель духовной и материальной культуры народа. Все новое, 

происходящее в обществе, отражается в языке народа. Интенсивно развивающиеся 
экономика, культура, техника, быт в указанный период требовали развития и словарного 
состава языка, ибо новые понятия и новая сфера деятельности требуют отражения их в 
лексике. 

Как известно, термины – это один из источников обогащения словарного состава языка. 
Основным источником пополнения терминологических систем служили, в основном, в этот 
период лексические и грамматические возможности родного языка. Несмотря на многие 
недостатки терминотворчества в казахском языке, указанный период характеризуется 
правильным подходом к выявлению внутренних и внешних ресурсов в терминотворчестве. 
Так например, при создании общественно - политических терминов, с одной стороны, 
использовалась лексика казахского языка. 

Вопросы терминологии стояли на повестке дня І Всесоюзного тюркологического 
съезда. А. Байтурсынов хорошо понимал, что для выражения новых понятий и идей 
лексика родного языка далеко не достаточна: «Перед всеми тюркскими 
народностями встала необходимость либо заимствовать слова из чужого языка, либо 
приспособить лексикон своего языка для выражения перенимаемых понятий и идей 
культуры, т.е. выработать терминологию языка». При создании терминов А. 
Байтурсынов придерживался принципа доступности. Сознавая неминуемость того, 
что мировая культура в смысле экономики и техники должна быть воспринята всем 
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Востоком, в частности тюркскими народностями. А. Байтурсынов считал, что 
рациональнее и целесообразнее будет не создавать терминов на родном языке для 
научных понятий в большинстве дисциплин, а принять имеющиеся готовые 
европейские термины: «… общеупотребительные мировые термины могут 
приниматься, но с соответствующими природе казахского языка изменениям. При 
наличии казахских слов, могущих заменить их, должны помещаться оба, чтобы 
право выбора предоставить обществу». Под общеупотребительными А. 
Байтурсынов подразумевал современные общераспространенные европейские 
термины, но не арабские. Однако, с другой стороны, он стремился оградить родной 
язык от излишних варваризмов. 

Значительную роль в становлении и нормализации казахской терминологии 
сыграли также первые лексикографические работы, как «Қазақша – орысша тілмаш» 
К. Кеменгерова (1927). Пән сөздері (Кзыл - Орда, 1927). «Атаулар сөздiгi» (Кзыл - 
Орда, 1931). В своей диссертации мы провели частичный сравнительный анализ 
лексического фонда этих словарей. 

В материалах, опубликованных на страницах периодической печати 20 - х годов, 
можно встретить множество различных мнений и точек зрения о принципах 
создания терминов казахского языка в данный период.  

В создании и разработке терминов участвовали не только специалисты, но и 
журналисты, писатели, а также все грамотные люди. Например, статьи, написанные 
С. Сейфуллиным, и предложенные им термины и принципы их принятия до нашего 
времени не потеряли своей актуальности. 

Исключительно большая работа по терминологии во многом способствовала 
становлению единых лексических норм казахского литературного языка. Благодаря 
ей созданы хорошие переводы художественной, научной, научно - технической и 
учебной литературы. Но с течением времени такими произвольными переводами 
нельзя было довольствоваться, в особенности в стабильных учебниках, 
политической и научной литературе. К переводам предъявлялись уже более строгие 
требования, которым они стали удовлетворять лишь после создания 
терминологических словарей и после подготовки квалифицированных кадров 
переводчиков. Это открыло широкий доступ в казахский язык терминологии из 
русского языка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 
 Изначально следует уяснить, как согласуется социальный заказ общества − (подготовить 

в определенный срок специалиста, хорошо владеющего иностранным языком), с 
требованиями учебной программы вуза. Нам представляется, что добиться поставленной 
цели - научить студента в течение ограниченного учебными рамками периода говорить о 
проблемах своей специальности и понимать речь носителей языка в этом плане - можно, 
сочетая традиционные и инновационные методы, но делая решительный упор на принцип 
коммуникативности, как в обучении, так и в построении используемых учебных 
материалов и учебных пособий.  

 Изучение особенностей устной научной речи должно учитывать новейшие данные 
психологической и методической науки, с одной стороны, и коммуникативные 
особенности языка специальности в соответствии с профилем обучения, с другой. 

 Традиционно обучение иностранному языку в вузе было ориентировано на чтение, 
понимание и перевод специальных текстов, а также изучение проблем синтаксиса научного 
стиля. Сейчас необходимо думать о перемещении акцента в обучении на развитие навыков 
речевого общения на профессиональные темы и ведения научных дискуссий, тем более, 
что работа над ними не мешает развитию навыков, умений и знаний, так как на них 
базируется. Устная речь в учебном виде должна, по - видимому, пониматься как слушание 
или чтение, понимание и репродуктивное воспроизведение прослушанного или 
прочитанного в формах как устной, то есть диалогической или монологической, так и 
письменной. Таким образом, речь идет о реализации речевого акта говорения в процессе 
устной коммуникации между двумя или более лицами.  

 Запись прослушанного и использование написанного текста, как источника устного 
речевого акта, легко осуществимы в условиях учебной аудитории. 

 Схема обучения немецкой устной речи по специальности может, на наш взгляд, 
строиться с учетом следующих положений: 

 - определение коммуникативных признаков для большинства типов текстов данной 
специальности, которые описаны в лингвистической литературе [ 1, 2. 6, 8], и средств 
выражения этих признаков, то есть коммуникативных моделей; 

 - определение коммуникативных признаков устной речи и средств выражения этих 
признаков; 

 - сопоставление этих средств выражения и отбор моделей для пассивной и активной их 
тренировки; 

 - определение наиболее полного перечня коммуникативных признаков и моделей 
устной речи по изучаемой специальности и выработка системы упражнений для их 
активной тренировки; 
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 - анализ различных коммуниктивно ориентированных видов текстов по данной 
специальности, отбор отдельных видов текстов в учебных целях, определение их основных 
коммуникативных особенностей, моделей и разработка эффективной системы упражнений 
для тренировки отобранных структурных единиц; 

 - создание «базы предварительных знаний» / Vorkenntnisse / для выработки речевых 
умений и навыков, то есть отбор и тренировка словообразовательных, лексических и 
грамматических структур, необходимых для чтения, понимания, аудирования и говорения; 

 - выработка и доведение до степени автоматизации у студента учебных алгоритмов по 
всем видам речевой деятельности; 

 - устная коммуникация от монолога к диалогу и, наоборот, с применением задач и игр 
проблемно - поискового характера. 

 Следует заметить, что в обучении должны широко использоваться современные 
дидактические принципы суггестивности, наглядности, использования аудио - и 
мультимедийных средств и т.д. 

 Говоря о системе упражнений, предваряющих устное общение, преподавателю 
необходимо помнить об их общем построении и дозировке трудностей: от одной трудности 
в одном упражнении до распознавания схожих по виду явлений, о цикличности повторения 
изучаемого материала в малых дозах в течение длительного времени, о доведении навыка 
до автоматизма, об усложнении упражнений и т.п., хотя одним из главных и непременных 
условий должна оставаться постоянная коммуникативная ориентированность их на устную 
речь в рамках конкретных речевых ситуаций учебно - научной сферы деятельности [9,10].  

 Основой для обучения в условиях неязыковой среды будет служить текст на 
иностранном языке. Преподаватель должен отобрать те виды и типы текстов по изучаемой 
специальности, которые помогут студенту реализовать коммуникативные возможности 
говорения. Например, можно различать тексты: 

 - по средству передачи: устные и письменные; 
 - по характеру изложения: описание, сообщение, рассказ, рассуждение, рассмотрение и 

их комбинации в специальных видах текстов, таких как аннотации, рецензии и т.п.; 
 - по степени специализированности и отношения к адресату: исследовательские, такие 

как монографии, научные статьи, обучающие, то есть статьи и тексты из учебников, 
справочников, словарей и т.п. 

 Как показывает наш опыт, следует начинать с простейших описаний и характеристик и 
монологической формы их обработки на самом начальном этапе. Затем можно изучать и 
более сложные по структуре и стилю тексты, но как можно раньше стараться выработать у 
студента алгоритм его деятельности в режиме коммуникативной пары «преподаватель / 
аудио и мультимедийные средства / − студент», «студент - студент». Необходимо также 
отобрать для работы профессионально релевантный материал, учитывать предварительные 
знания обучаемого по языку и специальности, его возраст, цель коммуникации, вид 
коммуникации, ступень обучения и др. После отбора словообразовательных, лексических и 
грамматических структур, необходимых для освоения изучаемых текстов, начинается их 
тренировка. Следует постоянно помнить о «диалогической» форме упражнений, в том 
числе и при введении лексики [1, 9, 10]. Уместно также тренировать не только 
терминологическую и общенаучную лексику, но и служебную лексику научной прозы и 
модально - оценочную лексику устной формы общения. 
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 Немецкий научный текст, в общем, характеризуется: языковой экономией, 
выражающейся, например, в номинативном характере предложения, особенностях 
терминологических систем, специальных языковых штампах; своеобразной наглядностью 
(графические средства членения текста и абзаца); обстоятельностью изложения (схемы, 
таблицы, повторы, замена одних структурных единиц другими). 

 Устная же речь имеет другие особенности - это «разрыхленность» структуры 
предложения, преобладание простого предложения, ситуативная / не / завершенность 
отрезков фразы, особая эмоциональная окрашенность и т.п., что описано в работах многих 
лингвистов [4, 5, 7]. Уже на стадии первичной тренировки структур речевого акта возникает 
необходимость в сопоставлении коммуникативных признаков научного текста и устной 
речи по данной специальности. Одни коммуникативные признаки и модели, служащие для 
их выражения, оставляем на уровне узнавания, другие тренируются активно. 
Грамматической базой устного акта коммуникации должно, как показывает опыт, служить 
простое предложение и наиболее распространенные типы сложноподчиненных 
предложений, которые не должны содержать большого числа второстепенных членов. Ряд 
изучаемых структур может носить характер клише и фразеологизмов. Например, Mir 
scheint, dass… . Ich glaube, dass ….. Könnten Sie mir nicht sagen ….? Es sei betont, dass …. usw. 
Кроме обычных стандартных оборотов речи и фразовых единств в разговорной речи (Guten 
Tag! Verzeihen Sie bitte! Ich möchte….. gar nicht doch; Кeine Umstände usw.), служащих для 
приветствия, извинения и т.п., в устную речь по специальности мы предлагаем активно 
вводить структуры для выражения различных речевых действий − информирующих, 
побудительных, оценочно - модальных, контактивных и т.д., например:  

 - отрицания: Ich beweise, dass diese Thema falsch ist. Ich beweise, dass das Gegenteil richtig 
ist. 

 - причины и следствия: Der Grund ist darin zu suchen. Das ist darauf zurückzuführen. 
Deshalb; Wenn …, so …; Daraus ergibt sich …..Man kann keineswegs behaupten ….. 
Daraus lässt sich verallgemeinern….. 
 - вопросов и фраз, побуждающих к ответу, например: Wie muss ein solches Verfahren 

beurteilt werden? Und die Lösung? Lassen Sie sich dadurch nicht täuschen! 
 Необходимо подчеркнуть, что работа по созданию базовых знаний должна проходить, 

особенно на начальном этапе, по четким алгоритмам с озвучиванием всего материала. 
Начинать работу можно и с чтения текста, но в идеале нужно стремиться к восприятию 
информации «с голоса». Здесь может оправдать себя и использование «интонационного 
чтения» современных интенсивных методик. И, конечно же, следует шире использовать 
современные аудио - и мультимедийные средства. 

 Обучение устной речи на иностранном языке, особенно по специальности в вузе, - это 
сложный и трудоемкий процесс, так как в речи студента должны присутствовать элементы 
соответствующего текстового жанра, например научного стиля. Работа преподавателя 
облегчается тем, что речь эта может быть близка по многим параметрам положенному в 
основу обучения учебному тексту и иметь меньшее количество произвольных ситуативных 
возможностей. Многие «жизненные» ситуации можно «проиграть» в аудитории, когда мы 
от тренировочных упражнений будем переходить к диалогу. Речь может идти о 
прослушивании, чтении, заучивании, пересказе диалогов, завершении их по заданной 
ситуации или языковому материалу и составлении их по тому или иному принципу 
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свободно. Можно использовать полный или частичный обратный перевод и т.п. Главное 
состоит в умении вычленить основную тему проблемы, в умении правильно описывать, 
формулировать, возражать, отрицать, искать причину и т.п. [1,3] При развитии навыков 
устной речи на иностранном языке по специальности необходимо помнить, что 
монологический ее элемент не уступает диалогическому. Поэтому, далее следует идти на 
увеличение объема монологической реплики в диалоге и позднее к чисто монологическим 
формам устной речи - резюме, реферирование, аннотирование, описание схемы, явления 
или процесса - вплоть до записи услышанного, что пригодится в конспектировании лекций 
и работ [6, 2]. Естественно, что поставленной цели можно добиться только на основе 
коммуникативно - ориентированных учебников и учебных материалов. Разумеется, что на 
занятиях иностранным языком вырабатывается основной навык устной коммуникации, 
который может быть полностью реализован в жизни. Остальные виды речевой 
деятельности тренируются так же, поскольку, как мы видели, служат основой для развития 
навыков устной речи. 

 Следует заметить, что изложение темы по специальности на экзамене по иностранному 
языку не может служить мерилом знаний, умений и навыков студентов в этой области. Это, 
как мы видели выше, скорее одно из тренировочных упражнений. Лишь в беседе с 
преподавателем или в паре «студент - студент», в постановке вопросов, ответах на них, при 
определении основной темы предложенного материала, аннотации на него и т.п. можно 
выяснить степень подготовленности обучаемого к дальнейшему пользованию 
иностранным языком. 

 В различные периоды времени в обучении иностранным языкам превалировали 
различные методики обучения: 

 - граматико - переводной или традиционный метод; 
 - метод молчания; 
 - метод физического реагирования; 
 - метод погружения; 
 - коммуникативный метод. 
 Сегодня, в век компьютеров, появляются новые методики преподавания. На помощь 

приходят новые информационные технологии обучения. Добиться поставленной цели 
научить студента в течение ограниченного учебными рамками периода говорить о 
проблемах своей специальности и понимать речь носителей языка можно, сочетая 
традиционные и инновационные методы, но упор необходимо делать на принцип 
коммуникативности как в обучении, так и в построении используемых учебных материалов 
и учебных пособий. При изучении особенностей устной научной речи необходимо 
опираться на достижения психологической и методической науки, с одной стороны, и 
коммуникативные особенности языка специальности в соответствии с профилем обучения, 
с другой. 

 В филиале Кубанского государственного университета в городе Новороссийске при 
обеспечении дифференцированного подхода к уровню владения иностранным языком 
студентов, так называемых, «начинающих» и «продвинутых», используются 
инновационная технология:  

 - внедрение «открытых» уроков иностранного языка «начинающих» старшекурсников 
для «начинающих» первокурсников. 
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Эту практику можно использовать не только для начинающих, но и по принципу «слабые» 
— «сильные» студенты. Иногда здесь возникает проблема: преодолеть языковый барьер 
«говорения». В этом случае также можно рекомендовать применение особой технологии:  

 - использование методики проведения «деловых игр», 
 - «перманентной» студенческой научно - технической (педагогической и т. п.) 

конференции на иностранном языке.  
 Эти две технологии обучения иностранному языку тесно взаимосвязаны. Проведение 

еженедельных «политических информаций» с обзором последних событий социально - 
культурной и общественно - политической сфер в стране и за рубежом позволяет 
оптимизировать лингвострановедческую подготовку.  

 Существует огромное количество инновационных технологий, которые достойны 
внимания и активного внедрения в учебный процесс. Следует заметить, что в обучении 
должны широко использоваться современные дидактические принципы наглядности, 
использования аудио - и мультимедийных средств и т. д. 

 Современные компьютерные технологии являются составной частью мультимедийных 
технологий (от англ. multi - много и media - среда). Эти технологии рассматриваются нами 
как информационные технологии обучения, интегрирующие аудиовизуальную 
информацию любых форм (текст, графика, анимация и др.), реализующие интерактивный 
диалог пользователя с системой и разнообразие форм самостоятельной деятельности по 
обработке информации. Они представляют огромный диапазон возможностей для 
совершенствования учебного процесса и системы образования в целом. 

 Использование компьютерных программ сокращает время на преодоление языкового 
барьера: тематически закладывается лексика и клише типовых конструкций. Нельзя 
забывать и о занимательности при использовании компьютерных программ на занятиях:  

 - абстрактные образы, погружение в социальную среду изучаемого языка, музыкальный 
фон - все это создает психологическую атмосферу положительного эмоционального 
настроя студента, которая облегчает процесс запоминания иноязычной речи. Отсюда 
исходит мотивация успеха в изучении немецкого языка. 

 Использование инновационных технологий в преподавании немецкого языка в вузе 
заключаются в сочетании традиционных и интенсивных методов обучения, основанных на 
функционально - коммуникативной лингводидактической модели языка, и разработке 
целостной системы обучения студентов речевому общению на профессиональные темы. 

В перспективе - освоение технологии «Ярмарка домашних заданий», которая удачна 
унификацией многоаспектности процесса обучения и непосредственно творческого 
подхода самих студентов к индивидуальной работе. 

Таким образом, инновационные технологии преподавания иностранных языков в вузе 
заключаются в сочетании традиционных и интенсивных методов обучения, основанных на 
функционально - коммуникативной лингводидактической модели языка, и разработке 
целостной системы обучения студентов речевому общению на профессиональные темы. 
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ПРОФИЛАКТИКА ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ В СПОРТЕ 

 
Проблема внезапной смерти в спорте волнует мировую общественность. Ежегодно на 1 

млн. спортсменов приходится от 1 до 5 случаев внезапной кардиальной смерти. Президент 
ФИФА Зепп Блаттер выразил полную поддержку принятым МОК «Лозаннским 
рекомендациям», в которых содержатся указания по профилактике внезапных смертей от 
сердечно - сосудистых заболеваний во время соревнований. «Мы стали свидетелями ряда 
трагических инцидентов в футболе, вызванных заболеваниями сердца, и надеемся, что 
сможем положить конец этому», - сказал Блаттер. «В спорте причиной более 90% 
внезапных смертей нетравматического характера являются сердечно - сосудистые 
заболевания», - отмечается в документе, принятом МОК. «Информирование спортсменов о 
способах профилактики сердечно - сосудистых заболеваний абсолютно необходимо», - 
отметил глава медицинского комитета ФИФА Иржи Дворак. 

Чрезмерная физическая нагрузка, которая нередко встречается в профессиональном 
спорте, отрицательно влияет на организм и может быть причиной развития различных 
патологических изменений, приводящих к летальным или инвалидизирующим событиям. 

Характерным признаком (почти у 50%) при клиническом обследовании спортсменов 
является бради - кардия в покое, небольшое смещение верхушечного толчка (латерально) и 
ритм галопа с 1П и IV патологическими тонами, короткий систолический шум. 
Распространены также изменения на ЭКГ в виде синусовых аритмий с паузами до 2,5 с, АУ 
- блокады I и II степени типа Мобитц I, которые отражают главным образом повышенный 
тонус вагуса. Также может быть увеличен вольтаж Р и комплекс QRS в сочетании с 
инверсией Т в боковых отведениях. 

Гипертрофическая кардиомиопатия является одной из основных и, вероятно, наиболее 
распространенных форм кардиомиопатий - заболеваний миокарда, сопровождающихся его 
дисфункцией. По современным представлениям, ГКМП является преимущественно 
генетически обусловленным заболеванием мышцы сердца, характеризующимся 
комплексом специфических морфофункциональных изменений и неуклонно 
прогрессирующим течением с высокой угрозой развития тяжелых, угрожающих жизни 
аритмий и внезапной смерти. 

В основу современной спортивной кардиологии лежит четко сформулированная 
крупнейшим советским кардиологом Г.Ф. Лангом в 1936 г. концепция о существовании как 
физиологического, так и патологического спортивного сердца или, как он говорил, 
спортивного аппарата кровообращения. Такое понимание «спортивного сердца» 
значительно расширило существовавшие ранее представления и внесло полную ясность в 
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понятие «спортивная кардиология». Внезапная смерть в спорте из - за сердечных причин 
занимает особую отрасль кардиологии. Это сложная и глубокая медицинская проблема, 
которую в этом обзоре мы коснемся лишь поверхностно. Внезапная сердечная смерть в 
спорте может быть разделена на 4 категории: 

1. Ишемическая болезнь сердца (атеросклероз коронарной артерии, спазм 
коронарной артерии, тромбоз коронарной артерии, гипопластическая коронарная артерия, 
аномалии коронарной артерии, расслоение и разрыв аорты). 

2. Структурные патологии (гипертрофическая кардиомиопатия, идиопатическая 
концентрическая вожелудочковая гипертрофия, дисплазия правого желудочка, пролапс 
митрального клапана, клапанная болезнь сердца, стеноз аорты, врожденный порок сердца). 

3. Аритмии и дефекты проведения (синдром Вольфа - Паркинсона - Уайта, синдром 
укороченного РТ, синдром длинного РТ, желудочковые аритмии). 

4. Другие причины (миокардит, использование анаболических стероидов, потребление 
наркотических препаратов, непроникающая травма груди - синдром commotion cordis). 

Подобную классификацию приводит Т.О. Коакез в книге «Энциклопедия спортивной 
медицины и науки». S. Firoozi и соавторы в своем обзоре о внезапной смерти среди 
молодых (до 30 лет) спортсменов: отмечают, что гипертрофическая кардиомиопатия 
составляет более 50% всех случаев смерти по причне сердечной патологии в данной группе 
спортсменов. В тоже время Boraita А. пишет, что причиной внезапной смерти спортсменов 
после 35 лет в 90% случаев является ишемическая болезнь сердца, которая никогда не 
встречается у более молодых спортсменов. 

Профилактика внезапной кардиальной смерти 
- Постоянно проходить медицинские обследования. Выявление заболевания на ранней 

стадии снижает риск внезапной смерти и способствует более успешному лечению. 
- Избегать чрезмерно интенсивных упражнений. Все спортсмены должны знать о риске 

внезапной сердечной смерти, связанной с энергичной спортивной деятельностью. Человек 
должен выбрать для себя спорт, подходящий для его возраста и общего физического 
состояния. Неподготовленные люди не должны начинать участвовать в 
высокоинтенсивных спортивных состязаниях без должного периода тренировки. Пульс не 
должен быть выше 170 ударов в минуту, особенно если спортсмену более 35 лет. Чтобы 
адаптироваться к физическим нагрузкам, спортсмены должны хорошо разминаться, 
прогреваться и не охлаждать свой организм во время всего периода занятий. Такая 
стратегия поможет снизить вероятность аритмий в после тренировочный период. 

- Реагировать на первые признаки. Первые признаки болезни, такие как боль в груди или 
повышенная усталость предшествуют внезапной кардиальной смерти. При наличии этих 
симптомов следует немедленно прекратить физическую активность и обратиться за 
медицинской помощью. Вызывает большие опасения сверхэнтузиазм бегунов марафона и 
зрителей, которые поощряют этих спортсменов, которые через боль идут к финишной 
черте. Не стоит поощрять подобное отношение к спортсменам, так как это потенциально 
опасно для них. Так же стоит избегать интенсивных нагрузок во время простудных и 
инфекционных заболеваний. 

- Избегать перегрева организма. Так как высокая температура увеличивает частоту 
сердечных сокращений и может вызвать аритмию, то следует избегать горячих ванн и душа 
сразу после тренировок. Так следует избегать высокоинтенсивных нагрузок при высокой 
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температуре окружающей среды, т. к. так факторы, как потеря жидкости и микроэлементов 
(Na, К) могут сыграть роковую роль. 

- Не курить. Все спортсмены должны избегать курения. Мало того, что курение является 
фактором риска болезни коронарных артерий, оно также вызывает увеличение свободных 
жирных кислот в сыворотке крови и увеличивает продукцию катехоламинов, которые 
могут вызвать аритмии. 

- Эхо КГ. Учитывая, что гипертрофическая кардиомиопатия составляет более 50% всех 
случаев внезапной смерти у спортсменов следует считать инновационным методом 
проведение эхокардиографического обследования всех людей, которые занимаются 
спортом высокой интенсивности со значительными динамическими и статистическими 
требованиями. Эта инновация позволит избежать многих трагедий и сохранить жизнь и 
здоровье молодым людям, профессионально занимающимся спортом. 

© В.В. Федоров, 2015 
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КЛИНИКО - МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У КОШЕК В Г. КУРСКЕ 

 
На основе клинической характеристики все опухоли можно разделить на 

доброкачественные - зрелые дифференцированные клетки с незначительной степенью 
атипии и злокачественные - состоят из недифференцированных или частично 
дифференцированных клеток [1,2,3]. Клиническими проявлениями опухолей молочных 
желез может быть как поражение единичных желез, так и множественное поражение одной 
или обеих их линий [4], y кошек наиболее частым местом развития опухолей являются 
краниальные железы [5]. Течение онкопатологии может быть как продолжительным, так и 
быстрым; во многом это зависит от того, когда владелец её замечает [6].  

Ранняя диагностика патологических образований в молочной железе у мелких домашних 
животных и дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачественных 
процессов являются одной из ведущих проблем практической ветеринарной онкологии, 
поэтому мы посчитали целесообразным провести анализ клинико - морфологических 
проявлений опухолей молочной железы у кошек, содержащихся в г. Курске. 

Работу выполняли на кафедре хирургии и анатомии Курской ГСХА, объектом 
исследования являлись 10 кошек различных пород с неопластическими образованиями в 
молочной железе. Первоначально определяли клинический статус больных животных, путем 
измерения температуры тела электронным термометром «Micro Life», учета частоты 
сердечных сокращений и дыхательных движений аускультацией сердца в puncta optima и 
осмотром грудной клетки; далее проводили осмотр и пальпацию молочной железы и 
регионарных лимфатических узлов, для определения формы, размера, консистенции 
новообразования; затем оценивали морфологическую характеристику диагностируемых 
опухолей. Для чего рассекали кожу на границе со здоровой тканью, отбирали кусочек ткани, 
консервировали в 96% этиловом спирте, изготавливали постоянные гистологические 
препараты, окрашивали гематоксилином и эозином и заливали Канадским бальзамом. 
Полученные гистопрепараты изучали при малом и большом увеличении, при этом учитывали 
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дифференцировку клеток, тип ткани, тканевый и клеточный атипизм, наличие митоза и 
внутриклеточные изменений, микрофотографировали при помощи цифровой камеры для 
микроскопов марки «Levenhuk C510» с разрешительной способностью 5 мегапикселей. 

Клинический статус всех животных был установлен следующий: средняя температура 
тела животных составила 38,22±0,08 °C, частота сердечных сокращений 118,4±13,19, 
частота дыхательных движений – 25,2±2,83. При осмотре и пальпации опухолей молочных 
желез у кошек, установили, что поражались чаще всего более 2 - х долей молочной железы. 
У всех животных новообразования были плотные, местная температура повышена, с 
сильной болевой реакцией, вовлечение в опухолевый процесс регионарных лимфатических 
узлов выявлено не было. У 5 кошек опухоли были сращены с кожей, у 2 - х с нижележащей 
фасцией, у 3 - х – наблюдались язвы на глубину всей кожи в месте локализации онкологии.  

При гистологическом исследовании во всех препаратах выявили низкую 
дифференцировку тканей, различия в соотношении эпителиальной и соединительной 
тканей, изменения размеров долек и протоков молочной железы. У 3 животных 
установлено, что новообразования являлись периканаликулярной фиброаденомой 
молочной железы, т.е. отмечали пролиферацию альвеол и внутридольковых протоков, 
разрастание внутри протоковой соединительной ткани, железистая ткань в процесс не 
вовлечена - опухоль доброкачественная. У 5 кошек выявлен дольковый инфильтративный 
рак молочной железы, который микроскопически был представлен разнообразными 
структурами: трабекулами и альвеолярами различного размера, участками скирра, по 
структуре, напоминающими карциноид, с наличием круглоклеточной инфильтрации на 
границе с непораженной тканью молочной железы, инвазии неопластических клеток в 
кровеносные сосуды, а так же очаги некроза. Данный тип неоплазии являлся 
злокачественным. У одного животного, исследованием патологического материала, 
выявлена фиброаденома смешанного типа, где выраженного тканевого атипизма нет, 
наблюдаются пролиферативные инфильтраты стромы и гиперплазия долек с их 
расширением, за счет скопления эозинофильного секрета - неоплазия доброкачественная. У 
одной кошки выявлена редкая форма опухолей молочной железы - аденокистозный рак 
молочной железы, характеризующийся мономорфностью клеточного состава, состоящего 
из клеток с крупными ядрами и скудной цитоплазмой, межклеточным пространством 
заполненным базофильным секретом. Аденокистозный рак молочной железы является 
злокачественным новообразованием, но инвазия в близлежащие ткани и сосуды низкая. 

Таким образом, анализ клинико - морфологических проявлений опухолей молочной 
железы у кошек, содержащихся в г. Курске, позволил уставить, что в клиническом статусе у 
больных животных показатели температуры тела и частоты сердечных сокращений 
находятся в пределах физиологической нормы, частота дыхательных движений 
повышается на 5% от верхней границы справочных значений, гистологически 
регистрируются следующие виды: дольковый инфильтративный рак (5 гол), 
периканаликулярная фиброаденома (3 гол), аденокистозный рак (1 гол), фиброаденома 
смешанного типа (1 гол), т.е. у 6 кошек – доброкачественные, а у 4 - злокачественные. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 

ПАТОЛОГИИ У КОРОВ В УСЛОВИЯХ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
 

В настоящее время успешное развитие животноводства, характеризующееся высокой 
степенью специализацией хозяйств, большой концентрацией поголовья животных на 
ограниченных площадях, интенсификацией воспроизводства поголовья крупного рогатого 
скота и повышением сохранности молодняка проводится повсеместно, т.е. возводятся 
новые и реконструируются, согласно современным стандартам и технологиям содержания, 
старые животноводческие помещения. Однако, для молочного скотоводства 
сдерживающим фактором в последнее время стало массовое распространение 
ортопедической патологии. 
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В связи с этим возникла производственная необходимость более детально и комплексно 
рассмотреть вопрос её распространенности. Работу выполняли в молочном комплексе 
Курской области, на 240 животных из дойного стада и 40 нетелей, в период с 2014 – 2015 
год, при этом учитывали распространенность ортопедической патологии по сезонам года, 
возрасту и видам поражений.  

За отчетный период клиническим осмотром и ортопедической диспансеризацией из 280 
голов (дойное стадо и нетели) нами было выявлено 172 головы крупного рогатого скота, 
имеющие различные виды ортопедической патологии. Наибольшее распространение имели 
деформации копытцевого рога – 27,32% (47 гол.), возникающие на фоне не регулярной 
расчистки и обрезки; язвы тканей в области пальцев - 19,18% (33 гол.), как длительно 
незаживающие раны вследствие постоянного воздействия агрессивной влаги (моча, 
фекалии, патогенные микробы); артриты суставов конечностей - 15,11% (26 гол.) носили 
невыясненную этиологию; травмы и падения, при перегруппировке и перегонке скота 
приводили к растяжениям и разрывам связок – 6,42% (12 гол.); из открытых повреждений и 
гнойно - воспалительных процессов преобладали раны и флегмоны мякиша - 9,30% (16 
гол.), венчика - 5,81% (10 гол.), пододерматиты - 5,81% (10 гол.). 

Учет сезонной динамики диагностирования общей ортопедической патологии у коров в 
условиях привязного содержания свидетельствовал, что она равномерно распределялась по 
трем сезонам года: весна (29,02% - 50 голов), осень и зима (27,88 %– 48 голов, 
соответственно); а также снижалась на 12,78 – 13, 92% в летние месяцы, т.е. в сезоны года с 
преобладанием плохих метеорологических условий болезни конечностей выявляли у трети 
обследованных. При детализации сезонной динамики по видам ортопедической патологии 
установили, что ранение мякишей, венчика и развитие на этом фоне флегмонозного 
процесса, гнойных пододерматитов, ламинитов происходило во все времена года, пик 
диагностирования язвенных процессов в тканях области пальцев, механических 
повреждений сухожилий и связок отмечался в весенние месяцы, артритов, деформаций 
копытцевого чехла и гнилостного распада рога подошвы – в зимние и осенние месяцы. 

Исследование возрастной динамики диагностирования ортопедической патологии, 
показало, что с увеличением сроков хозяйственного использования животных 
регистрируется её рост, так у нетелей она диагностировалась - 9,30% (16 голов), далее, 
начиная с 1 – й по 3 - ю лактации, число ортопедических поражений возрастало на 12,18 %, 
а затем к 4 – й лактации отмечено незначительное снижение из – за преждевременного 
выбытия из дойного стада тяжело больных коров. Кроме того, полученные нами цифровые 
показатели детализации возрастной динамики регистрации ортопедической патологии по 
видам поражений свидетельствуют, что у животных в группе нетелей и 1 – й лактации 
наибольшее распространение имели деформации копытцевого чехла - 2,91% (5 гол.) и 
5,23% (9 гол.), связанные с генетическими аномалиями в строении таза и постановке 
конечностей, а также язвенные процессы в области пальцев – 2,33% (4 гол.) и 2,91% (5 гол.), 
соответственно; аналогичная тенденция прослеживалась у коров 2 – й и 3 – й лактаций, 
однако в данных группах регистрировали рост числа артритов (по 6 гол. в каждой – 3,49%), 
ран и флегмон мякиша – 2,33% (4гол.) и 2,91% (5 гол.), по сравнению с предыдущими.  

Таким образом, проведенный комплексный анализ распространенности ортопедической 
патологии у коров в условиях привязного содержания указывает, что наибольшее 
распространение имеют деформации копытцевого рога, язвы тканей в области пальцев, 
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артриты суставов конечностей, растяжения и разрывы связок, раны и флегмоны мякиша и 
венчика, пододерматиты, причем поражение тканей конечностей происходит во все 
времена года, а с увеличением сроков хозяйственного использования животных 
регистрируется рост патологии. 

© С.М. Коломийцев, 2015 
© В.А. Толкачёв, 2015  
© В.И. Анденко, 2015 
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СТАНОВЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ 
И КРИТИКИ В МОРДОВИИ 

 
Музыкальная публицистика и критика в Мордовии выделились в самостоятельную 

область музыковедения в период формирования профессиональных музыкальных 
традиций в республике – 30–50 гг. XX в. (периодизация Л. Б. Бояркиной [1]). Первые 
публицистические работы о зарождавшемся композиторском и исполнительском 
творчестве не представляли серьезных критических исследований. Основная задача 
критики – являться фактором формирования художественного сознания – не ставилась в 
данных изданиях, а сами публикации на русском и национальных мордовских языках (эрзя, 
мокша) в республиканской печати (газеты «Мокшень правда», «Эрзянь правда», 
«Советская Мордовия», «Красная Мордовия») имели просветительскую направленность.  

Публицистической деятельностью занимались не только профессиональные музыканты, 
но и люди, далекие от музыкального искусства. В различных по жанрам изданиях – 
обзорных статьях, концертных анонсах, очерках о жизни и творчестве композиторов и 
исполнителей Мордовии – освещались процессы становления профессиональной культуры 
республики. Не все публикации периода 30–50 - х гг. XX в, являются объективными и 
информативно - ценностными. Среди работ встречается множество статей и материалов, 
выражающих дилетантскую точку зрения. Несмотря на это, огромный спектр проблем, 
обозначенных в изданиях, позволяет понять и оценить атмосферу зарождавшегося 
профессионального искусства Мордовии, а само явление «музыкальная публицистика» 
охарактеризовать как прогрессивное, повлиявшее в дальнейшем на развитие музыкальной 
культуры республики.  

Значительная часть публикаций принадлежит профессиональным музыкантам – 
композиторам и исполнителям, владеющим знаниями об анализируемом предмете. В своих 
рассуждениях они подчеркивают непреходящую ценность многовековых народных 
традиций и призывают максимально разнопланово использовать фольклорное наследие в 
профессиональном искусстве. В республиканских газетах и журналах публикуются статьи 
П. А. Органова, Ф. П. Вазерского, М. И. Душского, Б. Георгиева.  

 Так, Ф. П. Вазерский, являясь организатором Средневолжского краевого передвижного 
театра оперы и балета, освещает проблемы, связанные с репертуарной политикой театра, 
высказывает заинтересованность новыми национальными произведениями для сцены.  

Публицистические работы П. А. Органова являются продолжением его организаторской 
деятельности, связанной с открытием учебных музыкальных заведений. В своих статьях он 
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подчеркивает необходимость развития национальных культур, которые должны «развиться 
и развернуться, выявить свои потенции, чтобы создать условия для слияния их в общую 
культуру, с одним общим языком» [3]. Он считает, что «искусство должно уходить своими 
глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть 
понято и любимо ими. <…> А это все достижимо лишь при условии, если искусство 
преподносится в национальной, вполне доступной массе форме» [Там же].  

Музыкально - общественная деятельность Органова представляет одну из сфер его 
творческой жизни. Своим опытом практической преподавательской работы в вокальном 
сольном исполнительстве он делится в книге «Певческий голос и методика его 
постановки». В. А. Багадуров в рецензии на издание отмечает: «Будучи периферийным 
вокальным педагогом, Органов по обнаруженной им эрудиции и умению разбираться в 
научном и методическом материале стоит не только не ниже основной массы вокальных 
педагогов центра, но и во многом их превосходит» [Цит. по : 1, с. 247]. 

В публицистике М. И. Душского, стоявшего у истоков зарождения мордовской 
профессиональной музыки, затрагиваются как частные вопросы, связанные с 
композиторским творчеством, так и проблемы национального масштаба. О его работе с Б. 
М. Трошиным над оперой «Охотник Бажут» пишет в газете «Красная Мордовия» В. 
Радина. Автор публикации отмечает, что «наличие народных мотивов в тексте, яркие 
картины природы придают сочинению особую привлекательность. Композиторы Душский 
и Трошин много поработали над мордовским фольклором и обещают дать хорошую 
оперу» [Цит. по : 2, с. 53]. В статье Б. Георгиева обобщаются итоги деятельности Душского 
в Мордовии: «Ценность работы Душского заключается в том что, основывая свою 
творческую мысль на источниках народного национального искусства, композитор создал 
совершенно самостоятельные художественные произведения» [Там же].  

Основной характеристикой музыкально - критической деятельности периода 1950–80 гг. 
остается информационно - просветительская направленность, а специфической чертой 
выступает тематика, ориентированная на развитие самодеятельного, а не 
профессионального творчества. Выступая идеологическим инструментом 
коммунистической партии, музыкальная публицистика в первую очередь старалась 
соответствовать постулатам ленинской политики, отодвинув на второй план 
профессиональную этику и объективность авторов. Новое демократичное искусство, 
прославляемое на страницах периодики в большей степени, не имело того значения, 
которым его характеризовали.  

Однако среди огромной публицистической массы были профессиональные работы, 
сохраняющие актуальность и ценность до настоящего времени. Так, Б. С. Урицкая, 
совмещая деятельность ученого, музыкального критика, педагога и просветителя, дает 
оценку музыкальной культуре того времени в республике. В журнале «Советская музыка» 
публикуются ее статьи «Мордовская народная песня», «Композиторы Мордовии», «Л. И. 
Воинов». В работе «О национальной системе интонирования» музыковед анализирует 
специфические позиции, свойственные любой национальной культуре. Она указывает, что 
«при изучении национальной музыкальной культуры никак нельзя игнорировать 
музыкальные свойства национального языка, речевую интонацию: будучи сама по себе 
частью языка, речевая интонация при соответствующем развитии становится органическим 
элементом музыки» [5, с. 66]. В статье «Музыкальная культура Мордовской АССР» 
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Урицкая впервые обобщает информацию о мордовской народной и профессиональной 
музыке, представляет творческие портреты композиторов Мордовии. В исследовании «О 
некоторых чертах мордовской многоголосной песни» поднимает проблему специфичности 
мордовского многоголосия: «Было бы ошибкой, если бы мы недооценили различий в 
мордовских многоголосных складах и свели бы все своеобразие народной музыки к одному 
из видов многоголосия, а богатую ладовую основу – к одному из ладов» [6, с. 155].  
Основоположник мордовской профессиональной музыки Л. П. Кирюков начинает 

выступать с публикациями статей в конце 50 - х–начале 60 - х гг. Среди наиболее важных 
задач, обозначенных композитором, было открытие теоретико - композиторского 
отделения на базе музыкального училища, возобновление работы национального хора 
радиокомитета, оказание содействия в издании произведений мордовских композиторов и 
фольклорного материала.  

В 60 - е гг. возрастает интерес к вопросам музыкального образования, и, в 
частности, воспитательной работы педагогов - музыкантов. Также освещается 
исполнительское искусство коллективов (ансамбля песни и танца МАССР 
«Умарина»), творчество певцов (И. М. Яушева, М. Н. Антоновой, Р. М. Беспаловой, 
Д. И. Еремеева) и композиторов (Л. П. Кирюкова, Л. И. Воинова, Г. В. Павлова, Г. И. 
Сураева - Королева). С изданием первых нотных сборников, содержащих 
музыкальный фольклор мордовского народа, появляются рецензии и отзывы, 
содержащие как положительные, так и критические замечания. 

Одним из ярких представителей музыкальной публицистики этого периода является Н. 
И. Шибаков. Заведуя отделом культуры газеты «Советская Мордовия», он публикует 
множество статей, обзоров, заметок о музыкальной жизни республики, первые популярные 
книги - биографии композиторов республики. 

Значительный вклад в развитие музыкально - критической мысли в Мордовии на данном 
этапе внес композитор и фольклорист Г. И. Сураев - Королёв. Он освещает не только 
узкопрофессиональные вопросы, но и знакомит широкую публику с творчеством народных 
исполнителей.  

В статье «Осторожно, музыка» Г. И. Сураев - Королев поднимает вопросы музыкального 
просвещения молодого поколения [4]. Называя музыку «сильно воздействующим на 
человеческие души видом искусства», автор изобличает современную «низкопробную 
полуподпольную музычку неимеющих музыкального призвания музыкантов» [Там же]. Им 
критикуется низкий уровень звучащего материала и ограниченность исполнителей. 
Фольклорист подчеркивает непреходящее значение традиционной музыки и важность 
профессионального музыкального наследия: «Народная песня <…>, музыка великих 
композиторов наводят на активную умственную деятельность, на ”дум высокое 
стремленье”» [Там же].  

Три десятилетия конца XX в. – качественно новый этап идейно - эстетической зрелости 
музыкально - критической мысли Мордовии. Личности, появившиеся в это время в 
музыкальной культуре республики (Н. И. Бояркин, Л. Б. Бояркина, Г.Г. Вдовин, А. И. 
Макарова, Н. М. Ситникова, Т. И. Одинокова) способные проанализировать и дать 
компетентную оценку явлениям музыкальной культуры, явились продолжателями большой 
работы, проделанной их предшественниками. 
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УНИКАЛЬНОЕ СВОЙСТВО МЕТАЛЛА – ПАМЯТЬ 

 
Любой материал обладает своими индивидуальными качествами. Так многим металлам 

присущи такие качества, как твердость, прочность и долговечность. Также металлы могут 
обладать еще одним интереснейшим свойством, таким как память. 

Работы по изучению данного свойства велись и ведутся до сих пор во многих странах. 
Для нас кажется весьма привычным и естественным, что пружина всегда возвращается в 
исходное положение, так же как и изогнутая стальная линейка, и это никого не удивляет. 
Однако если предел упругости материала будет превышен, то непременно наступит 
пластическая деформация и тогда предмет уже не примет исходную форму сам, если 
только не продеформировать материал в противоположном направлении.  

Однако не так давно исследователям удалось обнаружить такие сплавы, у которых даже 
после пластической деформации существует способность «вспоминать» первоначальную 
форму. Что это зачит? Здесь все элементарно просто, металлы могут запоминать 
собственную форму. После предварительной деформации, при нагреве определенные 
сплавы могут иллюстрировать такое явление, как возврат к своей первоначальной форме. 
То есть металлы, не являясь живыми существами, обладают таким особым свойством, 
которое позволяет им проявлять своеобразную память. Так, например, если кусок 
проволоки такого сплава изогнуть таким образом, чтобы он был в форме буквы «А», а 
после этого данный кусок проволоки будет смят, то после нагревания этот кусок 
самостоятельно примет исходную форму, то есть форму буквы «А». Такие опыты 
вызывают удивление у большинства людей и часто воспринимаются как фокус [1, С.213]. 

Чтобы понять феномен явления его достаточно один раз увидеть. Для эксперимента 
можно взять металлическую проволоку и изогнуть ее, а затем нагреть. Проволока от 
нагрева начинает распрямляться и затем восстанавливает свою исходную форму. 

Данный феномен происходит, потому что при деформации внешние слои материала 
вытягиваются, а внутренние в свою очередь сжимаются, при этом средние вовсе остаются 
неизменными. 

Такие вытянутые структуры называют мартенситными пластинами, которые не 
являются чем - то необычным для металлических сплавов. Здесь необычность проявляется 
в другом: в мартенсит термоупругий в материалах с памятью формы. И начинает 
проявляться эта термоупругость мартенситных пластин именно при нагреве, когда 
появляется внутреннее напряжение, стремящееся вернуть в исходное состояние структуру, 
а именно растянуть сплюснутые пластины и сжать вытянутые. Поэтому материал 
восстанавливает свою исходную форму, в общем, получается, что он проводит 
автодеформацию только в обратном направлении. 

Все металлы и сплавы имеют свою кристаллическую решетку, параметры которой 
заданы изначально [2, С. 146]. Но может осуществляться перестройка этой 
кристаллической решетки в связи с изменением температуры и давления. В данном случае 
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говорят, что происходит полиморфное превращение, то есть смена типа кристаллической 
решетки. Полиморфное превращение может осуществляться при помощи двух способов: 
воздействия высоких температур, при которых подвижность атомов возрастает и 
мартенситного превращения. 

Наиболее перспективным и распространенным из всех материалов с памятью формы 
является нитинол. Именно нитинол часто используют в устройствах и приборах разного 
назначения. Так происходит еще и потому, что он имеет ряд других полезных свойств 
помимо памяти формы. Так нитинол обладает высокой коррозионной стойкостью, 
технологичностью и значительной прочностью.  

Металлы с эффектом памяти формы нашли свое применение в такой важной области 
человеческой деятельности, как медицина, тепловые сигнализации, пожарных 
сигнализациях, противопожарных заслонках, различных сигнальных устройствах для ванн, 
бойлерных баках тепловой регенерации, автомобилестроении, а именно в системах для 
предотвращения выхлопа газов, которые содержат пары топлива, в устройствах для 
удаления тепла из радиатора, устройствах для включения противотуманных фар. 

Изучение свойства памяти формы актуально и по сей день во многих странах мира, так как 
данное свойство имеет огромные перспективы в применении. Свойство памяти может 
подразумевать воспроизведение новых технологий применяемых в строительстве [3, С.106].  
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УСАДЬБА БЫРЫШНИКОВЫХ В АЛЕКСИНО 
 
 Усадьба - в русской архитектуре отдельное поселение, комплекс жилых, хозяйственных, 

парковых и иных построек, а также, как правило, усадебный парк, составляющих единое 



118

целое. Как правило, термин «усадьба» относят к владениям русских дворян и зажиточных 
представителей других сословий, относящимся к XVII — началу XX веков [1]. 

 Пристальное внимание и интерес к дворянским усадьбам, которые на протяжении почти 
трех столетий объединяли и обогащали духовную и материальную жизнь России, - это 
стремление общества сберечь драгоценные свидетельства отечественного культурного 
наследия [2, с. 8]. 

На территории Смоленщины существует 253 сохранившихся усадеб. Хотелось бы 
описать все, но выделю усадьбу Барышниковых, расположенная в деревне Алексино 
Дорогобужского района. 

В конце XVIII - начале XIX века Алексино превращается в крупнейший на Смоленщине 
центр дворянской усадебной культуры. Этим оно обязано своему владельцу Ивану 
Ивановичу Барышникову (1749 – 1834гг.) [3, с. 272]. Основа дворцового комплекса была 
заложена в 1774г., когда Алексино было куплено крупным вяземским купцом Иваном 
Сидоровичем Барышниковым [4, с. 57]. Дворяне - Барышниковы превратили Алексино в 
сказочное место с дворцами, озерами, павильонами, конюшнями, парками, храмами и даже 
крепостью. Строительство усадебного ансамбля длилось на протяжении 40 лет, под 
присмотром знаменитых и выдающихся архитекторов. Архитектору Матвею Федоровичу 
Казакову принадлежат церковь Михаила Архангела, Андреевская крепость, здание 
конторы, амбары и конюшни. Строительство на начальном этапе велось под руководством 
крепостного архитектора Якова Жданова – ученика Казакова. С 1810 года принимал 
участие в создании ансамбля Доменико Жилярди, который проектировал дворец и 
музыкальный павильон. Руководил строительством в тот момент ученик Жилярди – 
Дмитрий Поляков.  

Все сооружения ансамбля, вместе с парками и водоемами, образуют единый 
архитектурно - ландшафтный ансамбль. 

Главный дворцовый комплекс был идеально симметричным. И состоял из музыкального 
павильона, двух жилых флигелей, двух корпусов служб, парадного двора и конюшен, их 
тоже было две, но в советское время южную конюшню разобрали, осталась северная. 
Конюшни были зеркальным отражением друг друга. Дворец - один из лучших 
произведений позднего классицизма на территории Смоленщины. Он сохранил 
оригинальную отделку интерьеров. Стены кирпичного дома оштукатурены. Роскошный 
чугунный балкон подъезда на фигурных колоннах, с ажурными балюстрадами и вазами, 
относится к середине XIX в. Над центральной частью среднего объема возвышается 
мезонин. Просторный вестибюль на первом этаже перекрыт сомкнутым сводом с 
распалубками. Широкий арочный проем в его стене ведет на парадную лестницу с 
кованными решетками. Плафон над ней сохранил оригинальную гризайльную роспись. На 
втором этаже гостиная с симметричными печами по углам. Каждая из них представляет 
собой архитектурное сооружение с ионическими фронтонами, аттиками и портиками. 
Стены на уровне антаблемента печей опоясаны живописным фризом с изображениями 
грифонов, пальметт, листвы [5, с. 423]. В танцевальном зале второго этажа, перед 
торцовыми стенами с парадными сводчатыми дверьми стоят колонны дорического ордера. 
В парадной спальне второго этажа между пилонами, в одном из которых спрятана печь, 
стоят тосканские колонны, антаблемент над которыми переходит на стены комнаты, 
завершая их. 
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Музыкальный павильон выполнен в формах классицизма, характерный для небольших 
парковых построек. Это одноэтажное здание прямоугольное в плане, с пологим куполом на 
низком барабане. Стены из кирпича оштукатурены, большие арочные окна, фасады имеют 
посредине ризалит с фронтонами, интерьер - две симметричные комнаты по бокам с 
коробовыми сводами и зал посередине перекрыт куполом. 

Два корпуса службы в стиле классицизма расположены симметрично по сторонам 
парадного двора. Это одноэтажные низкие и вытянутые объемы с четырехскатными 
крышами. Убранство фасадов неодинаково: главный фасад крупнее по масштабу, чем 
противоположные и выделены тремя выступами ризалитов с ленточным рустом. Внутри 
пространство делится на отдельные помещения с самостоятельными выходами. 
Использовались здания для кладовых и каретных сараев. 

Жилые флигели - симметричны главной оси комплекса. Кирпичные стены 
оштукатурены. Архитектура переходит от барокко к классицизму. Северный флигель был 
частично перестроен и отличался от своего первичного состояния в XX в. Ступенчатые 
аттики торцовых фасадов почти вдвое увеличивают высоту здания. Середины коротких 
фасадов выделены тосканскими пилястровыми портиками. А длинные стороны имеют три 
ризалита, разделенные пилястрами тосканского ордера. 

К востоку от дворца располагается старейший парк усадьбы. Сейчас он имеет 
пейзажный характер и от первоначального парка регулярной планировки осталась лишь 
аллея. На юге парк ограничивается рвом и валом.  

В 1,5 км к северу от дворца у дороги стоит небольшая часовня, лаконичная по форме и 
свойственная неорусскому стилю начала XX в. Лицевая кладка кирпичных стен. Кровля из 
щепы. 

Конюшня из кирпича, формы классицизма дополнены элементами псевдоготики. 
Внешний полукруглый фасад расчленен прямоугольными нишами, в них углублены 
ложные и стрельчатые световые проемы.  

Комплекс хозяйственных построек, важни и конторы, два низких амбара выполнены из 
кирпича, стены оштукатурены.  

Кирпичные стены одноэтажных складов побелены по кладке. По сторонам ризалита, 
стены покрыты ленточным рустом, который переходит над арками в клинчатый. 

Андреевская крепость - названа в честь сына И.И. Барышникова. Изначально крепость 
была замкнутой, но сохранилась лишь часть. Стены оштукатурены были не сразу. 
Выполнена в псевдоготическом стиле. Крепость имела девять башен, центральная, одна из 
всех, была трехъярусной. На третьем ярусе башни были размещены часы. По верху всех 
башен проходят высокий парапет и аркатурный пояс. Помещения использовались для 
складов. 

Центр квадратного церковного участка занимает церковь Михаила Архангела, которая 
была обнесена оградой, несохранившейся до наших дней. Стены кирпичного храма 
оштукатурены, белокаменные базы колонн, четверик с широкими ризалитами на фасадах 
завершены ротондой. К цоколю подходили площадки - террасы с каждой стороны, кроме 
восточной. Четырехколонные ионические портики на каждом фасаде. С восточной стороны 
за железной дверью, находится усыпальница с надгробиями бывших владельцев усадьбы. 
Основным тоном стен, пилястр и колонн в интерьере был желтый, фоновые поля в нишах, 
обрамление поясов и окон барабана, участки стен под окнами – розовый. Церковь – 
прекрасный образец зрелого классицизма по композиции и по мастерству прорисовки 
деталей. 

Севернее церкви Михаила Архангела расположена церковь Андрея Стратилата, 
выполненная в формах позднего классицизма и представляет на плане латинский крест. 
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Ветви креста расчленены тосканскими пилястрами и завершаются фронтонами. Кирпичные 
стены оштукатурены.  

 Сейчас Алексинский усадебный комплекс находится в неприглядном виде. 
Большинство построек в аварийном состоянии, парк запущен и замусорен. Глядя на это 
начинаешь удивляться нашей расточительности и равнодушию к тому, что могло стать 
гордостью нашего города и страны. Но здания есть, они не разобраны до конца, не сгорели 
и посетитель может представить в своем воображении как все выглядело при основателях 
усадьбы - Барышниковых. Хотелось бы надеяться, что в дальнейшем восстановления 
усадьб Смоленщины будет не только за счет государственных средств, таких как Флёново, 
Хмелита, Новоспасское, но и за счет частных капиталов успешных предпринимателей. 
Ведь положительные примеры тому есть – усадьба Герчики. Пусть таких мест будет 
больше. 
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ВЕСТИБЮЛЬ – ВАЖНОЕ ЗВЕНО В ГОСТИНИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ 
 
Первые гостиницы появились, когда люди начали путешествовать, осваивать новые 

территории. В древности гостиницы назывались постоялыми дворами и находились в 
населенных пунктах.  

Имидж гостиницы, ее фирменный стиль напрямую зависит от внешнего вида вестибюля. 
Вестибюль — помещение перед входом во внутренние части здания, предназначенное для 
приёма и распределения потоков посетителей [1]. А также служит местом ожидания для 
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клиентов и посетителей, поэтому он должен максимально сочетать в себе красоту и 
функциональность.  

Помещения вестибюля и обустройство ресепшна (зоны администратора) определяют 
общий стиль гостиницы. Они и есть главное звено, которое создает весь облик отеля. 
Дизайн вестибюля – это процесс, требующий творческих идей. Стилистических 
направлений по оформлению вестибюля множество, с их помощью создается уютная, 
воодушевляющая атмосфера и привлекательность помещения. Изучив современные 
тенденции композиционного решения, в современном гостиничном дизайне хочется 
сделать вывод, что доминирующим стилем в оформлении вестибюля гостиницы является 
минимализм. Так как вестибюль – это то место, где проходит большое количество людей и 
требуется постоянное поддержание чистоты. В настоящее время этот стиль очень актуален. 
В основу этого стиля заложены простые геометрические формы, преобладают контрастные 
цвета, отсутствуют радиусы и окружности. Как правило, дизайн - проект вестибюля 
осуществляется с учетом пожеланий заказчиков, и они иногда хотят, чтобы в пространств 
вестибюля располагалось несколько зон: стойка - ресепшна для обслуживание посетителей, 
отдыха, ожидания, развлечения и, возможно, буфета, но при этом интерьер должен быть 
оригинальным, уютным и запоминающимся, а также подчеркивать отменный вкус 
владельцев. Он должен соответствовать общему стилевому направлению здания.  

Помещение необходимо распланировать, выделить главные зоны, наметить акценты, а 
каждый аксессуар или предмет мебели должен дополнять общую задумку. Чтобы 
разобраться в этом ознакомимся с тем, что такое композиция. Композиция организует 
пространство, делит на зоны, вычисляя главное и второстепенное. Художественные 
качества интерьера зависят от целостного подхода. Пространственная композиция 
интерьера определяется планировкой помещения и функциональностью. Функциональное 
зонирование пространства можно осуществить с помощью оборудования и мебели, 
выделить основные и дополнительные композиционные акценты. Правильный выбор 
цветовых решений усиливают композиционный замысел, связывают или разделяют 
отдельные зоны. Более простые формы в интерьере воспринимаются легче, симметричные 
элементы воспринимаются как целое, контрастные линии способствуют лучшему 
восприятию элементов, близко расположенные друг к другу элементы создают ощущения 
единого целого, элементы различной формы лучше воспринимаются, при разнесении их в 
пространстве. Если симметричное построение строгое и парадное, то асимметрия вносит в 
интерьер динамику, свободу, движение. Даже незначительные отклонения от 
симметричной схемы, делают интерьер в целом более интересным и сложным. В основе 
асимметричного построения помещения интерьера, как правило, лежит функциональная 
потребность, то есть необходимость организовать пространство для самых разных 
применений.  

Симметричное и асимметричное построение предполагает использование таких 
композиционных средств как нюанс, повтор и контраст. С помощью зрительных иллюзий 
пространство помещения можно зрительно повысить или понизить, углубить, сузить или 
расширить, в этом помогут цвет и фактура основных элементов интерьера. Добиться такие 
эффекты можно, зная приёмы композиции в пространстве интерьера: помещение можно 
зрительно увеличить в длину, используя горизонтальные линии, но такой прием зрительно 
уменьшит высоту помещения, зрительно снизит высоту помещения и окрашенный в более 
темный цвет потолок, вертикальные линии вытягивают пространство, делая помещение 
более узким, мелкий орнамент на стенах зрительно увеличивает, крупный уменьшает.  

Особое внимание следует уделить цветовому решению стен, чтобы ощущались легкость 
и изящество, а выделенные участки смотрелись оживленно и выигрышно. Полы, благодаря 



122

разным рисункам и видам покрытий могут визуально сузить помещение или наоборот 
расширить. Хороший свет способен зрительно расширить пространство, а его недостаток, 
напротив, «сдвигает» стены. В зависимости от локализации свет может быть общим и 
местным. Первый тип подразумевает освещение всего помещения или большей его части, в 
то время как местный распределяется на определенном участке помещения. Это 
используется дизайнерами для выделения в интерьере функциональных зон: отдыха, 
рабочей, обеденной и т.д. [2, стр. 5 - 6]. Мебель, различные фактуры, приборы освещения и 
прочие составляющие дизайн - проекта подбираются индивидуально для каждого 
пространства. 

И так, подведем итог. Вестибюль всегда был и есть визитной карточкой гостиницы, по 
нему посетитель может решить хочет ли он здесь находиться и проживать - это первое 
впечатление о гостинице. Внешний вид, стилистическое решение вестибюля должно, как 
бы, уговорить посетителя воспользоваться услугами именно здесь. Благодаря 
оригинальному дизайну вестибюля, гостиница будет выгодно выделяться на фоне других 
гостиниц. 
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Рисунок 1. Фото Спасо-Преображенского Авраамиевского монастыря 
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Спасо-Преображенский Авраамиевский мужской монастырь – основан в начале XIII 
веке, епископом Смоленским Игнатием, между 1210 и 1219 годами. Первым настоятелем 
стал Авраамий Смоленский. Находится он в исторической части города Смоленска на 
улице М.Жукова с внутренней стороны восточного участка Смоленской крепостной стены. 

Первоначально назывался Богородицким, так как первая церковь в нём была освящена в 
честь Положения ризы Пресвятой Богородицы, а после постройки в нём в 1755 году 
Преображенского собора — Спасо-Преображенским Авраамиевым. 

В XIII веке монастырь превратился в своеобразный культурно - просветительский центр 
Смоленска. Первым настоятелем православного монастыря был Авраамий. Главную 
святыню монастыря составляют мощи Преподобного Авраамия Смоленского, 
скончавшийся в 1221 году.  

Собор Спаса Преображения – наиболее яркий среди сохранившихся смоленских 
памятников барокко, с заметным влиянием украинского зодчества в его повышенном 
стремлении к нарядности. Фрагменты декора и конструкций оригинальны и не имеют 
аналогов. Ядром композиции является сильно вытянутый вверх двухэтажный четверик с 
полукруглыми фронтонами на южном и северном фасадах, увенчанный восьмигранным 
световым барабаном с главкой. 

Плоскости стен асимметричного пятигранного храма, трапезной и алтаря совпадают. На 
одной оси с основным помещением храма расположена колокольня, соединяемая с ним 
трапезной. Трапезная и храм вытянуты с севера на юг. С юга к трапезной примыкает 
небольшой объем закрытого крыльца Композицию с западной стороны дополнили, 
примерно в XIXвеке, открытые, параболические крыльца с длинными пологими 
лестницами, которые ведут ко второму ярусу колокольни. Колокольня состоит из высокого 
восьмерика звона и двух четвериков равной ширины.  

Храмовый комплекс, будучи построенным в стиле барокко, имеет все характерные для 
этого стиля элементы. Между пилястрами выступают углы объемов. Проемы верхних 
этажей – прямоугольные, а нижнего – арочные. Важную роль несут орнаментальные 
мотивы в нарядных фасадах. Весьма разнообразны наличники: ленточные «с ушами», 
пилястры, несущие фронтон; завершения наличников включают в себя килевидные ниши, 
волюты и своеобразные картуши. [1, c. 193]. Картуш над северным порталом интересен 
тем, что похож на геральдический щит. Маленькие лежачие проемы в барочных 
обрамлениях – уникальны. Внутри храма находятся прямоугольные помещения, 
соединенные арками. Территория монастыря была обнесена каменной оградой, 
украшением которой являлись ворота, увенчанные тремя башенками (разрушены в 1941 – 
43 гг.). [2]. Интерьер собора украшали многоцветные изразцовые печи. Изразцы были 
распространены в Смоленске еще в XVII веке. 

После 1611 года монастырь был разорен поляками, библиотеку растащили, а мощи 
святого Авраамия исчезли. В 1728 году при монастыре была открыта семинария, в которой 
позже учились будущие ученый В.В. Докучаев и писатель –фантаст А.Р. Беляев. 

Во время Отечественной войны 1812 года Авраамиевский монастырь сильно пострадал 
от вражеских ядер во время обстрела и штурма города французами. До сих пор над 
алтарным окном монастыря выступает из стены неразорвавшееся ядро. 

Типологически близкой собору Спаса Преображения была Духовская церковь на 
Рачёвке, построенная в 1766 году, к сожалению, не сохранилась. С двусветным четвериком 
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и малым восьмериком над выпуклой кровлей. В фасадах церкви большую роль играли 
рустовка пилястр и стены вокруг высоких арочных ниш. Выделялось оригинальное 
крыльцо с навесом на подвышенных арках.  

Другой барочный храм, разрушенный в начале 1960 - х годов – церковь Одигитрии, 
построенная в 1764 г. в створе ул. Ленина, ранее ул. Козловской. На двусветном четверике 
возвышался широкий восьмерик под лотковой кровлей, увенчанный ярусной главой.  

Фасадный декор барочных церквей Смоленска неодинаков, но, не смотря на это, их 
объединяют, при весомой объемной композиции, выразительность силуэта. Среди этих 
построек наиболее интересен Спасо-Преображенский Авраамиевский монастырь. 

В период с 2001 по 2013 годы шло восстановление монастыря. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛСТК ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ  
В Г. ЧЕРЕПОВЦЕ 

 
ЛСТК (лёгкие стальные тонкостенные конструкции) — строительные конструкции из 

тонкой стали (до 3 мм), применяемые для строительства быстровозводимых зданий. К ним 
относятся профилированные листы и тонкостенные профили из оцинкованной стали. 

Это довольно молодая технология в строительной практике РФ, быстро набирающая 
популярность. Сферы применения ЛСТК различны: строительство многоквартирных и 
индивидуальных жилых домов, деловых и торговых центров, производственных зданий, 
автосалонов, реконструкция зданий. Последняя сфера является наиболее актуальной, в т.ч. 
для г. Череповца. 

Реконструкция — изменение параметров здания, его частей (высоты здания, количества 
этажей, площади, объема).  
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Использование ЛСТК при реконструкции зданий актуально благодаря ряду 
преимуществ: 

1) Лёгкость – при реконструкции (например, надстройке этажа) не возрастает нагрузка 
на нижележащие несущие конструкции; 

2) Теплоэффективность (за счёт использования перфорированных термопрофилей в 
сочетании с теплоизоляционным материалом); 

3) Возможность ручной сборки (соединение элементов на самосверлящих шурупах); 
4) Быстрота возведения; 
5) Точность сборки (за счёт точного расчёта размеров элементов в программных 

комплексах), заводское качество элементов; 
6) Простота отделки, отсутствие влажных работ; 
7) Возможность комбинирования с конструкциями из других материалов – 

возможность реконструкции кирпичных, панельных зданий; 
8) Вариантность архитектурных решений, в том числе при отделке фасадов; 
9) Экономичность (за счёт низкой металлоёмкости); 
10) Отсутствие необходимости в применении крупногабаритных машин при возведении 

конструкций. 
Основными направлениями использования ЛСТК при реконструкции зданий в г. 

Череповце и Череповецком районе являются: 
1) Надстройка дополнительных этажей, мансард (учебно - курсовой комбинат, рис. 1 а); 

офисный центр «Фаворит», рис. 1 б); база отдыха «Сосновка»; медицинский комплекс 
«Родник»). 

 

 
Рис. 1. Примеры использования ЛСТК при надстройке этажей: 

а) учебно - курсовой комбинат, пр. Строителей, 28а; 
б) бизнес - центр «Фаворит», ул. Чкалова, 23а 

 
2) Реконструкция кровельных систем и покрытий (СК «Юбилейный», рис. 2 а); база 

отдыха «Сосновка»; ДОЛ «Искра»). 
3) Возведение пристроек к существующим зданиям («СтальЭмаль», рис. 2 б)). 
4) Реконструкция морально устаревших фасадов (утепление, устройство 

вентилируемых фасадов). 
 



126

 
Рис. 2. Примеры использования ЛСТК реконструкции кровли и возведении пристройки: 

а) СК «Юбилейный», ул. Ленина, 125; 
б) «СтальЭмаль», ул. Окружная, 9 

 
Использование ЛСТК при реконструкции зданий является перспективным направлением 

в строительной отрасли г. Череповца. Однако не стоит забывать о недостатках данной 
технологии: необходимость разработки проекта с помощью специализированных 
программных комплексов (марки КМ и КМД), ограничение в пролёте (до 12 м) и высоте 
(до 4,5 м) конструкций, фатальность ошибок сборки конструкций (необходимы 
квалифицированные рабочие), сложность реализации в ЛСТК некоторых архитектурных 
решений (например, куполов). 

© А.А. Медведева, Н.В. Медведева, 2015 
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ПЕТРОПАЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ НА ГОРОДЯНКЕ – ОДИН ИЗ ТРЁХ 
СОХРАНИВШИХСЯ В СМОЛЕНСКЕ ПАМЯТНИКОВ ДОМОНГОЛЬСОГО 

ЗОДЧЕСТВА 
 
Храмы домонгольского периода для Смоленска это не просто древние постройки – это 

свидетели периода максимального расцвета города. В XII веке на Руси не было другого 
города, который мог сравниться со Смоленском по темпам строительства храмов. Церковь 
Петра и Павла - один из трёх уцелевших на поверхности земли памятников смоленского 
зодчества XII в. и сохранившийся лучше двух других. К сожалению, мы не только не имеем 
твёрдой летописной записи, датирующей эту постройку, но ничего не знаем о судьбе храма 
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на протяжении пяти столетий. По одним данным, церковь Петра и Павла на Городянке 
была возведена в 1146 году при смоленском князе Ростиславе Мстиславиче, по другой 
версии исследователей — в 1170 - х годах. Освятил его первый смоленский епископ — 
Симеон. [1, c. 68]. 

С захватом Смоленска поляками и учреждением католической, а затем униатской 
епископии архиепископ Лев Кревза - Ржевусский организовал у церкви Петра и Павла 
свою резиденцию, для чего в 30 - х гг. XVII в. с запада от храма были выстроены 
примыкавшие к нему двухэтажные палаты, а сам храм превращён в костёл. [2, c. 64]. Затем 
храм вновь становится православным. 

В XVIII веке храмовый комплекс был полностью перестроен. К храму Петра и Павла с 
запада примкнул храм св. Варвары. [2, c. 74]. 

В 1812 году храм был разграблен французами. Восстанавливался храм на средства из 
государственной казны. 

В 1943 году во время боёв за освобождение Смоленска храм вновь подвергся 
разрушениям. Он был восстановлен в предполагаемых первоначальных формах в 1962—
1963 годах под руководством архитектора П. Д. Барановского. Третий этаж палат был 
снесён, храм отделён от Варварьинской церкви. [2, c. 56]. 

Одноглавый четырехстолпный храм построен из тонкого кирпича, называемого плинфа. 
Однако, храм выглядит мощным из - за пропорций и широкого высокого барабана. На 
стенах церкви было обнаружено граффити, датируемые XII веком. Наружный размер храма 
- общая длина 20.5 м, ширина 16.2 м; внутренний: ширина 13.3 м, длина без апсиды 13.3 м, 
длина с апсидой 17 м. Размер подкупольного пространства вдоль храма 5.2 м, поперек - 5 м. 
Фасады членятся лопатками, у двух средних - с полуколоннами, широкие угловые лопатки 
полуколонн не имеют. Апсиды оживлены широкими вертикальными тягами со слепой, 
также плоской, аркадой в верхней части. Широкие полуциркульные амбразуры окон 
обрамлены одноступенчатой нишей. Темные пятна этих проемов подчеркивают мощь 
здания. В центральной закомаре три окна, в боковых - по одному окну или нише. Ниже 
главный средний ярус окон: три в среднем членении и по одному в боковых. Очень важен 
большой разрыв между ярусом окон и нишей портала. Боковые окна как бы подчеркивают 
незначительность величины портала., усиливая впечатление грандиозности храма. В стенах 
- незаделанные черные пятна каналов от лесов. На уровне массивных полуциркульных 
закомар фасады опоясывает лента аркатуры с двойным поребриком, проходящая через 
верхи полуколонн и лопаток, как бы образуя их карниз. Широкие плоскости лопаток 
западных углов пересекает лента бегунца и выложенные из плинфы рельефные 
четырехконечные кресты. В убор карнизной части огромного 12 - гранного барабана, кроме 
опирающейся на плоские тяги аркатуры, введен пояс керамических плиток в виде 
уступчатых нишек с килевидными завершениями. Обломки этих плит были найдены в 
закладке древних окон главы. Это облегчает пропорции главы и подчеркивает интерес 
зодчего к высотности здания.  

 В 1974 - 1975 гг. поверхность земли вокруг храма была опущена, но сейчас она выше 
первоначального уровня около 1 м.[1, c. 156]. 

 Мощные крестчатые столбы связаны подпружными арками, несущими с помощью 
парусов двенадцатигранный барабан главы. Ветви креста, то есть средние членения, 
перекрыты цилиндрическими сводами, торцы которых образуют центральные закомары. 
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Своды угловых членений тоже цилиндрические, повернутые шелыгами в направлении 
север - юг. Поэтому на северных и южных фасадах храма боковые закомары соответствуют 
торцам сводов и в них размещены окна, тогда как боковые закомары восточного и 
западного фасадов ложные и имеют не окна, а глухие ниши.  

 В глубине алтаря, следуя его полукружию, находилось сложенное из плинфы седалище 
для клира - горнее место, основание которого вскрыто раскопками.  

 В западной трети храма расположены хоры. Их своды также цилиндрические, 
повернутые по оси север - юг, но имеющие поперечные распалубки, что делает своды 
угловых членений близкими к крестовым.  

 Пространство под хорами, видимо, первоначально планировали выделить как нартекс. С 
этой целью, как показали раскопки, средний пролет между столбами был сужен путем 
удлинения внутренних крестовин. Эту мысль оставили и кладку довели лишь до уровня 
пола. Выше - обычные крестчатые столбы.  

 Южная треть хоров занята изолированной молельней, отделенной от остального 
пространства кирпичными простенками. Здесь были свой вход из среднего членения хор и 
маленькая апсида, со щелевидным, обращенным внутрь храма окошком. Предположение, 
что стенка была сложена уже в католическое время, что там был орган и через окошко 
органист следил за ходом службы (см статью Соколова) не соответствует 
действительности. Стенка выполнена без перевязи со стенами и скорее всего не входила в 
первоначальный план, но исполнена в той же технике и из кирпича того же формата.  

 Освещенная двумя щелевидными оконцами лестница на хоры устроена в северной 
половине очень толстой (около 2м) западной стены и выводит в их среднее отделение. Под 
хорами в северной и южной стенах были сделаны 2 пары аркосолиев, из которых 
восточные пересекали лопатки, так что строители в этих местах их не выложили.  

 Стены были покрыты росписью. Об этом свидетельствуют сохранившиеся местами 
широкошляпочные гвозди, а также фрагменты живописи. Расписаны были и плоскости 
оконных амбразур. Судя по сохранившимся мелким фрагментам, нижнюю часть росписи 
образовывала полилития, т.е. подражание каменной облицовке. Еще в 1931 г. капелла на 
хорах частично сохраняла свою древнюю фресковую роспись. 

 Сегодня храмовый комплекс состоит из нескольких сооружений: церкви апостолов 
Петра и Павла (XII в.), храма великомученицы (XVIII в.) и ряда пристроек (магазинов, 
мастерских, служебных помещений). 
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КРИТИЧЕСКАЯ НЕХВАТКА ДЕТСКИХ САДОВ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСК. 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ДЕТСКОГО САДА 
 

 Детский сад — образовательное учреждение для детей дошкольного возраста (как 
правило, с 3 до 7 лет), существующее во многих странах мира. В Российской Федерации — 
один из видов детского дошкольного учреждения. 

Нехватка детских садов в Смоленске вызвана, прежде всего, демографией, т.е. 
непрерывным ростом рождаемости, а так же повышении работоспособности матерей. 
Детский садик очень важен для развития ребенка, в первую очередь это навыки 
коммуникации со сверстниками, что поможет ребенку легко идти на контакт и легко 
адаптироваться в современном мире. [ 3, c. 22 ]. 

Так же ребенок получит основные навыки во время занятий в кружках, таких как: лепка, 
рисование, танцы. Садик воспитает в ребенке не только режим дня и дисциплину, но и 
самостоятельность. 

 Проанализировав город Смоленск, я выявила один из самых проблемных участков 
(микрорайон королевка), где не хватает детских садов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Данный проект разработан на базе нормативных документов, технической 

литературы и современных тенденциях. Это двухэтажное квадратное в плане здание 
с одной лестницей и внутренним двором. На первом этаже детского сада 
располагаются групповые, так как по СанПиНу 2.4.1.2660 - 10 ‹‹Санитарно - 
эпидемиологические правила и нормативы›› в пункте 4 ‹‹Требования к зданию, 
помещениям, оборудованию и их содержанию›› групповые следует размещать на 
первом и втором этажах. 
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Детский сад комбинированного вида. Проект включает в себя: зону питания, игровая 
зону, спальную зону, медицинское обслуживание, администрацию, а так же бытовую зону. 
Прилегающая территория детского сада благоустроена малыми архитектурными формами 
и зонами, такие как: игровые, хозяйственные, зону автостоянки, озеленение и 
мусороконтейнерсую зону.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Концепцией детского сада это – простота и функционализм, это лучший способ привить 

в ребенке вкус и научить его видеть чистые формы, замечать в обычных вещах, изящное и 
интересное. [ 3, c. 50]. Простота в дизайне предоставит возможность детям самостоятельно 
менять и преобразовывать окружающею среду. За основу проекта взят принцип 
«экологического городока», т.е стилистика и все оборудования будут направлены на 
умение дошкольника общаться с природой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Пространство помещений и прилегающей территории просторное, что бы не сковывать 

ребенка во время игры. Интерьеры, фасады и малые архитектурные формы выполнены в 
одной стилистике и в одной цветовой гамме. Цвета предлагаются лаконичных природных 
цветов ,т.е естественные краски мира. Зачастую детские игрушки, мебель и т.д. 
выкрашивают в яркие и ядовитые краски, что прививает в ребенке вкус к искусственному. [ 
4, c. 35 ].У детей богатое воображение, им не надо дополнять его мишурой и дикими 
цветами, ведь все мы помним наше детство, что любая простая вещь, могла нам быть 
любой игрушкой.  

 Внешний облик здания и его интерьер должны способствовать развитию воображения, 
снижать уровень стресса и повышать настроение. [ 4, c. 52 ].Дети проводят много времени в 
играх, поэтому здание детского сада также должно быть приспособлено для подвижных 
занятий. 

 Проект выполнен из экологических материалов, что очень важно для здоровья и 
безопасности детей. 



131

 Надеюсь, что разработка моего проекта станет основой проектирования и строительства 
типовых детских садов в нашем городе. Проект исправит не только нехватку детских садов, 
но и изменит внешний облик городской среды. 
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ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА – ЕДИНСТВЕННАЯ СОХРАНИВШЕЯСЯ 
ЦЕРКОВЬ, ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ К ТИПУ БАШНЕОБРАЗНЫХ ХРАМОВ В 

Г.СМОЛЕНСКЕ 
 
На XII–XIII века пришелся период наивысшего экономического и политического 

расцвета Смоленска. В это время в городе строилось большое количество храмов и 
монастырей.Церковь Архангела Михаила стала первым храмом башнеобразного типа на 
Смоленской земле. 

Храм был построен в 1191 - 94 годах при дворе смоленского князя Давида Ростиславича, 
поставившего своей целью затмить масштабами и красотой все церкви в округе. В 
летописях того времени встречаются восхищенные отзывы о Свирской церкви, 
поражавшей современников смелостью архитектурных решений, богатством внутреннего 
убранства и особенно выигрышно смотревшейся на фоне приземистых деревянных 
строений. 

Свирская церковь является четырехстолпным крестово - купольным храмом с тремя 
уровнями света, тремя двухъярусными притворами и высокой полукруглой апсидой. Как 
план церкви, так и в особенности композиция её объёмов характеризуются отчётливо 
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выраженной центричностью, нарушенной только в восточной части устройством трёх 
апсид вместо примыкающих с других сторон высоких притворов. [1, c. 44]. Однако 
боковые апсиды не только имеют внешний прямоугольный абрис, но и сильно понижены 
по отношению к высокой средней апсиде. Благодаря этому средняя апсида и притворы 
воспринимаются как симметричные выступы, придающие конфигурации здания 
крестообразный характер. Другая особенность церкви - необычный вертикализм 
пропорций, подчёркнутый на фасадах применением многообломных пучковых пилястр, но, 
пожалуй, особенно ярко выраженный в интерьере. Пониженные боковые апсиды и 
притворы сообщают массам здания характер динамического нарастания. Такая же 
ступенчатость отличает и построение внутреннего пространства церкви.  

 Высоко поднятый барабан заметно сужен по отношению к подкупольному квадрату и 
подпружным аркам. Сужение осуществлено за счёт напуска кладки в уровне верха парусов. 
[2, c. 86]. Своды рукавов креста - полулотковые, угловые ячейки перекрыты половинками 
коробовых сводов, опирающимися своими пятами на южную и северную стены. Западный 
притвор разделён (по высоте на два яруса, перекрытых одинаковыми коробовыми сводами. 
У северного и южного притворов промежуточные своды в настоящее время отсутствуют. 
Боковые притворы отделяются от основного объёма церкви высокими, расширяющимися 
кверху арочными проёмами, сама конфигурация которых говорит о поздней переделке. По 
низу стен между внутренними лопатками помещены равные по величине 
аркосолии.Композиция верха церкви, обладает известным сходством с завершениями 
"крыжовых" церквей, бытовавших на Смоленщине в конце XVII - XVIII в.[3, c. 59].  

Если внутренняя структура здания в целом не очень сильно изменила свой общий 
характер, то значительно большим искажениям подверглись фасады. Основной куб храма 
получил четырёхскатную кровлю, просуществовавшую до Великой Отечественной войны. 
Была искажена форма проёмов, сбиты крайние выступающие тяги пучковых пилястр, 
многие следы первоначальной архитектурной обработки скрыты под слоем новой 
штукатурки. Именно эти позднейшие искажения послужили впоследствии источником для 
целого ряда ошибочных суждений об архитектуре церкви архангела Михаила. Степень 
перестройки памятника стала вырисовываться с большей или меньшей полнотой лишь 
сравнительно недавно. Только внимательное натурное изучение прояснило в известной 
мере характер и последовательность переделок. 

 Михаило - архангельская церковь безусловно выдающаяся архитектурное произведение. 
Её композиция на редкость проникнута цельностью основной идеи - создания центричного 
сооружения, сгруппированного из симметрично составленных ступенчатых нарастающих 
объёмов. Последовательность градации разных по высоте частей здания заставляла острее 
почувствовать его масштаб. В этом отношении существенное значение имело устройство 
небольших апсид у южного и северного притворов, добавлявшее к масштабной шкале 
сооружения ещё одну, низшую ступеньку, непосредственно соотносимую с размерами 
человека. Многократное повторение плавных арочных и трёхлопастных линий усиливало 
впечатление стремительного движения вверх. С большим художественным тактом мастер 
насытил мелкими декоративными формами - рядами уступчатых ниш и выступающих 
крестов - более низкие объёмы притворов, оттенив строгий и величественный характер 
архитектуры основного объёма. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

В настоящее время человечество все больше и больше нуждается в качественных жилых 
площадях, но в реальности цифры темпов строительства далеко не всегда успевает за 
потребностями населения. На улучшение данной проблемы большие надежда подает новая 
строительная технология - монолит строительство, где строительные организации готовы в 
более краткие сроки сдавать новое качественное жилье нуждающимся.  

Монолитное строительство - это одна из самых перспективных технологий, 
применяемых в строительстве зданий и сооружений для разных нужд. Сам процесс 
монолитного строительства выглядит как строительство разных конструктивных элементов 
из смеси, содержащей бетон, и специальной опалубки. Под опалубкой понимают особую 
конструкцию, которая служит специальной формой, в которую укладывают монолитный 
бетон. Опалубка является неотъемлемой частью монолитного строительства, а также одной 
из ее особенностей, так как именно за счет опалубки конструкция будущего здания 
приобретает прочность, жесткость и устойчивость к изменениям формы, размера и других 
свойств бетонируемой конструкции [1, С. 201 - 202]. 

Несмотря на то, что строительный рынок перенасыщен предложениями различных услуг 
от строительных компаний, монолитным строительством из них занимаются единица, и 
еще меньше готовы предложить действительно качественные услуги по возведению 
монолитного дома [2, С.141]. Это связано с тем, что монолитное строительство - это 
инновация в строительстве зданий, которая требует особых знаний и приемов, которые 
доступны далеко не каждой строительной организации. В частности, специальных знаний 
требует возведение опалубки - непременной части монолитного строения. Применение 
опалубки в строительстве позволило значительно повысить технологические качества 
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зданий, но и помешало быстро освоить технологию монолитного строительства. Тем не 
менее, некоторые из отечественных строительных компаний набрались достаточного опыта 
в монолитном строительстве, чтобы на достойном уровне предлагать свои услуги по 
монолитному возведению зданий. 

Для технологии монолитного строительства на стройплощадке устанавливаются 
специальные формы - опалубки, которые полностью повторяют контур будущего строения 
или его элемента - стены, колонны и прочее. В опалубку (того вида, который предусмотрен 
схемой) устанавливается арматура, в которую заливается бетон. В бетон добавляют 
минеральные добавки для улучшения прочностных свойств цемента [3, С.106] 

Сегодня в монолитной технологии строительства используется несколько видов 
опалубки: щитовая и туннельная. 

 Туннельная опалубка позволяет сразу получить целые блоки квартир, так как можно 
одновременно возводить и внутренние стены, и перекрытия той высоты и ширины, которой 
только потребуется. После окончания строительства необходимо лишь возвести наружные 
стены. Правда, такой дом сложно назвать элитным, так как одна квартира будет максимум 
занимать 50 - 60 квадратных метров. 

 Для возведения щитовой опалубки требует большее количество времени, зато она 
более мобильная. При ее помощи можно возводить здания без балок каркасного типа, что 
открывает массу различных возможностей. Например, можно построить здание с 
абсолютно любым фасадом и с любым количеством этажей, при этом есть возможность 
распланировать сами квартиры таким образом, чтобы можно было максимально 
удовлетворить заказчика. Так покупатели получают множество вариантов будущей 
квартиры, - какой только пожелают. Квартиру можно приобрести вообще без отделки и 
перегородок и самому распланировать ее от «А» до «Я». Так заказчик может сам решить, 
сколько у него будет комнат, какой интерьер будет у них и, даже сколько уровней. 

После возведения опалубки устанавливается система коммуникаций (а это вся 
электрическая проводка, которая укладывается в стены и перекрытия в момент из 
формирования), система утепления. Для возведения наружных стен используются 
навесные, панельные и кирпичные стены. Необходимо отметить, что кирпично - 
монолитное строительство позволяет обеспечить монолитным домам почти 
стопроцентную звукоизоляцию. 
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УСАДЬБА ТЕНЕШЕВЫХ В ТАЛАШКИНЕ 
 

Княгиня Мария Клавдиевна Тенишева (1858—1928) — русская дворянка, общественный 
деятель, художник - эмальер, педагог, меценат и коллекционер.  

Известная меценатка, княгиня М. К. Тенишева была удивительной личностью, обладала 
широкими познаниями в искусстве. Где, когда, в какой стране благотворитель не только 
жертвовал деньги на доброе дело, но и сам проявил бы себя в таком широчайшем 
деятельностном диапазоне. 

Наибольшее число построек в Талашкине, принадлежит Сергею Васильевичу Малютину 
— русскому художнику, архитектору. 

Сергей Васильевич Малютин был талантливым и своеобразным художником. В первых 
же своих работах он выявил любовь к русскому народному искусству и, в особенности к 
народным сказкам.  

В Имении Тенешевой он совместно с хранителем талашкинского музея И. Ф. 
Барщевским берётся за руководство мастерскими.  

Талашкино оказалось благоприятной почвой для развития художественного таланта 
Малютина. В Талашкине, Малютин работает в разных мастерских, таких как: мастерская 
по росписи мебели, по резным домовым деталям, бытовой утвари и балалайкам.  

В декоративно - сказочных приёмах – роспись мебели, балалаек и т.д. работает Малютин 
и в области архитектуры. Его влечения в архитектуре освещались народно - сказочной 
мифологией. Он не вникал в архитектонику сооружения, не понимал архитектурной 
логики, а трактовал архитектуру на живописно – декоративноной и графически - 
иллюзорной основе.  

Наиболее крупными постройками Сергея Васильевича Малютина в Талашкине являются 
теремок, усадебный театр в форме удлиненного И маленький домик. 

Теремок был построен для белошвейных и вышивательно - кружевных мастерских. 
Кроме того, в нём размещалась школьная библиотека. Поставлен он на склоне Флёновской 
высоты на высоком кирпичном цоколе. Вверх ведёт крытая лестница. Внутренняя отделка 
комнат (двери, окна, резьба) произведена по рисункам Тенишевой. Внешняя отделка 
домика принадлежит Малютину. Мелко - черепичная кровля, коньки, мезонинные окна, 
фронтоны, наличники и водостоки богато убраны резьбою и масляной росписью на мотивы 
русских сказок и народных песен: резные солнца, стилизованные цветы, драконы, лебеди с 
распущенными хвостами, подсолнухи, коньки, филины, совы, гирлянды, круги… Во 
внешнем облике теремок близок к сказочным избушкам на курьих ножках, кое - что взято 
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от старорусских княжеских хором. В малютинском теремке сочетаются смоленские 
художественные мотивы с подмосковным народным творчеством. 

Усадебный театр был построен в форме четырёхугольника с залом на 200 зрительных 
мест. Театр по своему декоративному убранству скромнее теремка. Весь образ его отвечает 
общественному характеру здания. В качестве архитектурных украшений использован 
орнамент типа корабельной резьбы и скупых северо - смоленских узорных мотивов на 
рамках и портале. На тяжёлом занавесе – пейзаж русской деревеньки, впереди – фигура 
древнего старика – баяна во ржи. Во всём убранстве театра сказывается желание подражать 
петровским трезво - деловым временам.  

Маленький домик, построенный Малютиным для своей семьи, нёс в себе черты 
деревенско - сказочной декоративности. 

При въезде в усадьбу Малютин поставил ворота с богатой декоративной резьбой. 
Мотивы резного декора почерпнуты художником из народного творчества – здесь 
диковинные птицы и сказочные растения вплетены в пейзаж усадьбы.  

В Абрамцеве Тенишева, видела чудесную церковь, созданную В.М. Васнецовым в стиле 
псковско - новгородской архитектуры. В 1986 году она задумала выстроить в Талашкине 
подобную церковь, которая одновременно могла бы играть роль фамильного мавзолея. 
Место для мавзолея было избрано на высоте Флёновского хутора в 2,5 километрах от 
барского дома, расположенного в Талашкине. Во время своего археолого - 
этнографического путешествия по древнейшим русским землям она заказывает профессору 
А.В. Прахову разработку проекта для будущей церкви - усыпальницы. К возвращению 
Тенишевой из путешествия Прахов изготовил макет церкви, согласно которому это должно 
было быть грандиозное и чрезвычайно дорогое сооружение. Тенишева вынуждена была 
отказаться от предложения Прахова. 

Тогда на лучший проект для мавзолея был объявлен конкурс. К участию в нём были 
привлечены И. Репин, В. Васнецов, М. Врубель, С. Малютин и И. Барщевский. Тенишева 
разработала предварительные условия конкурса, согласно которым художники должны 
были представить проект храма - усыпальницы в форме древнерусской постройки. Она 
сделала даже карандашный набросок будущего мавзолея.  

Особенно интересен проект Михаил Александрович Врубеля. Дав волю 
художественному воображению, он создаёт образ большого пятиглавого собора с 
колокольней и трапезной. Роскошный орнаментальный наряд, вытянутые арки - 
кокошники с треугольными завершениями, высокие крыльца и обилие измельчённых 
художественных деталей придают сооружению дворцовую помпезность. 

Проект Врубеля до сего времени экспонируется в Смоленском областном музее Имени 
Крупской, как любопытный образец пышного декоративного направления русской 
архитектуры конца XIX века. 

Скромнее других был проект талашкинского мавзолея, разработанный Иваном 
Фёдоровичем Барщевским. Развивая приёмы псковско - новгородской архитектуры, он 
разработал образец усыпальницы - храма, тяжёлого по своим нормам, но в тоже время, 
благодаря изобилию крупных кокошников, плавно вздыхающего вверх. Тенишева выбрала 
проект Барщевского и передала его для дальнейшей разработки академику архитектуры 
В.В. Суслову, слывшему в то время наиболее крупным знатоком древнерусского зодчества. 
Суслов принимает в качестве ведущего декоративного мотива для талашкинской 
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усыпальницы мозаичный образ Спаса на главном портале. Кроме него никаких росписей: 
могучая гладь стен, опирающихся на гранитные устои, и облицованный В. В. Сусловым на 
основе наброском Тенишевой и Барщевского в конце 1898 года, был предоставлен на 
утверждение губернскому архитектору. После одобрения этого эскизного проекта Суслов 
приступает к составлению технического проекта, который летом 1902 года был утверждён 
губернским инженером и губернским архитектором. С этого времени начинается 
строительства Флёновской церкви - успальницы. 

Вблизи Флёновского хутора сооружается специальный керамико - кирпичный завод, 
работающий по заказам строительства. Изготавливается специальный маломерный кирпич, 
похожий на кирпичные пластины - плинфы, широко применявшиеся в каменном храмовом 
строительстве XI – XIII веков на Руси. На этом же заводе изготавливаются декоративная 
майолика и изразцы, производится шлифовка гранитных пилонов, привезённых из Поречья 
(ныне г. Демидов). Для многоступенной кровли изготавливается специальная терракотовая 
черепица. Особенного внимания заслуживает изготовление многоцветных камешков для 
мозаичного оформления главного портала церкви. 

Главным архитектором строительства оставался академик В.В. Суслов, главным 
художником был Н.К. Рерих. Во время их отсутствия строительством руководили С. В. 
Малютин и И.Ф. Барщевский.  

Строительство мавзолея (включая внутреннюю роспись) шло довольно медленно, т.к. 
Тенишева гораздо больше внимания обращала на быстрейшее сооружение ряда зданий, 
имевших общественное значение.  

Только в годы первой империалистической войны строительство мавзолея было вчерне 
завершено. Но, не смотря на неоконченное строительство, в высоком цокольном этаже 
здания была оборудована усыпальница, в склепе которой установлен гроб умершего перед 
войной князя Тенишева. 

Мозаика Рериха над входом и живопись по холсту на стенах представлены в приёмах 
русской живописи XII – XIII веков. 

Придавая большое значение талашкинскому мавзолею, связанному с выдающимися 
произведениями живописи, Совет Министров РСФСР в 1948 году объявил Спасскую 
церковь – мавзолей Тенишева в Талашкине памятником русской архитектуры, имеющим 
всероссийское значение и подлежавшим государственной охране и восстановлению.  

Из решения исполкома Смоленского областного Совета Депутатов трудящихся № 1647 
от 9 августа 1946 года – объявить усадьбу М. К. Тенишевой в Талашкине историко - 
художественным заповедником. 
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ЭВОЛЮЦИЯ «ПАНСИОНАТОВ» В РОССИИ 
 

Пансион – тип небольшой гостиницы с полным содержанием (питание, уход и т. п.) для 
проживающих.  

Пансион – один из видов сферы гостеприимства туризма.  
Помимо общего обслуживания жилых помещений, могут быть предоставлены 

дополнительные услуги, такие как стирка, уборка, питание.  
Пансионаты, как правило, располагаются в живописных и курортных местах. Кроме жилых 

помещений, пансионаты имеют собственную охраняемую огороженную территорию со всей 
необходимой инфраструктурой: автостоянки, аллеи со скамейками, столовые и кафе, 
спортивные и детские площадки и т. п. Пансионаты, расположенные на побережье, имеют 
собственный благоустроенный участок пляжа с прокатом лодок, катамаранов и др. 

Туризм – это вид путешествий, совершаемых для отдыха и с образовательными целями 
или с оздоровительными. 

Мировой туризм является важнейшим фактором поддержания мира, нравственной и 
интеллектуальной основой для международного взаимопонимания и сотрудничества. 
Мировой туризм вносит определенный вклад в установление экономического порядка, 
сокращение экономического неравенства между различными по уровню развития 
странами. 

Пансионаты всё чаще уходят на второй план по размещению людей и отдыха, лидерами 
считаются гостиницы, отели, мотели. На территории России пансионаты остались только 
со времён СССР, новые пансионаты не возводятся, не проектируются. 

Гостиничный бизнес – это бизнес, связанный с профессиональным предоставлением 
услуг по проживанию и полному бытовому обслуживанию клиента в гостиницах и отелях. 
В зависимости от комфортабельности предоставляемых жилых помещений, количества и 
качества социальных услуг, гостиницы имеют разный статус.  

Предметом экономики гостиничного бизнеса выступает деятельность частных лиц или 
организаций по оказанию возмездных услуг размещения приезжих, а также 
сопутствующий сервис, улучшающий условия проживающих. 

Люди, открывающие пансионы как цель заработка, имеют хороший успех. 
При сравнении гостиницы и пансиона, можно выделить много различных причин, 

почему следует задуматься о возобновление в современный мир пансионов: 
 Экономически выгоднее содержать пансионы, чем гостиницы, так как минимум 

персонала, оплата налогов за малый бизнес, минимум ухода за проживающими.  
 Так же арендующие платят только за жильё, за израсходованное электричество, воду 

и газ. За питание и уход не переплачивают. 
Пансионы могут быть многопрофильными, с дополнительными услугами. Так же 

отдельные блоки для семей, гастролеров, спортсменов. 
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В пансионатах могут постоянно проживать пожилые люди, молодые семьи, студенты из 
других городов. Так же пансионы могут сотрудничать с различными организациями или с 
учебными заведениями, что позволит всегда предоставить жильё приезжим профессорам, 
преподавателям по обмену опыта из разных городов или стран, аспирантам заочникам, 
участникам олимпиад.  

Цель визита в другой любой город, бывает самым разнообразным. Это могут быть 
командировки, спортивные соревнования, экскурсии и др. Гостиницы или отели дорого 
экономически, возможно шумные соседи, различный персонал и разное качество 
обслуживания. Тем временем, когда в пансионате могут иметься разные блоки заселения, 
семейные, для спортсменов, для артистов, это позволит грамотно расселить арендующих и 
повысить комфорт и удобство. 

Для многопрофильных пансионов, потребуются специалисты того или иного профиля, 
что позволит расширить город по требовательности разнообразных услуг, приглашать 
специалистов из других городов, обеспечивая полностью жильём и постоянным доходом.  

Так же имеет место быть пансионаты располагать в областях, это увеличит работающие 
места для населения. Соответственно понадобятся специалисты для рекреационных зон, 
парков, дорог, а так же дополнительный транспорт и свободный выезд в город. 

Одним из главных компонентов туристической составляющей развития города является 
наличие пансионов. Любой областной центр на территории России должен иметь 
несколько типов таких учреждений. Чем больше будет таких объектов в инфраструктуре 
любого «среднего» (по численности населения) города, тем туристически привлекательней 
он будет выглядеть. 
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СПАСО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ ДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ 

 
Спасо-Вознесенский девичий монастырь в Смоленске основан в 1515 г.  
Территория монастыря простиралась к западу и северу от Успенского собора до 

нынешней ул. Войкова. 
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При первоначальном устройстве своём, богатый красивой местностью, но скудный 
содержанием и материальными удобствами жизни, монастырь медленно со временем 
приходил в более лучшее состояние. 

После освобождения Смоленска, стояли прежние задачи – укрепление православия и 
возрождение храмов. 

Но самым неотложным было восстановление городских укреплений, поэтому до конца 
ХVII века все постройки Вознесенского монастыря были деревянными.  

В 1693 году обветшавшая деревянная церковь Вознесения по просьбе игуменьи 
Евпраксии была разобрана, после чего по указу Петра I начато строительство каменной 
церкви. Каменную Вознесенскую церковь заложил московский зодчий Осип Старцев, в 
1693—1694 годах отстраивал московский зодчий Данила Калинин, в 1701—1704 годах 
заканчивал Кондрат Мымрин. Работы под их руководством вели каменщики из 
ярославских крестьян и смоленские стрельцы, средства на постройку церкви были 
выделены из казны.  

В облике храма воплотились характерные черты архитектуры петровского времени – 
регулярность в расположении всех элементов и почти полное отсутствие декора. Основные 
объёмы храма находятся на одной оси – к высокому четверику, завершенному небольшим 
восьмериком со шлемовидным куполом, с запада и востока примыкают равновысокие 
трапезная и трёхчастная алтарная апсида. С запада композицию венчает колокольня, по 
сторонам которой далеко вынесены высокие крыльца. 

Есть что - то суровое в асимметричном фасаде со строгими рядами заглубленных в стену 
уступчатых окон. Но полной противоположностью аскетичному облику храма было его 
внутреннее убранство. Ещё в XX столетии в верхней церкви Вознесения созронялся 
великолепный резной иконостас, выполненный в формах барокко. Делал его «иноземец» 
Юрий Бек за 180 рублей – сумму по тем временам не малую. А иконы писал смоленский 
протопоп Игнатий. Особенно впечатляла икона Богоматери, которая была окружена 
круглыми клеймами. В один ряд по вертикале, и в два, и в три ряда по горизонтали. 

Во второй половине XVIII века Вознесенскому собору пристраивается с севера 
придельная церковь св. Екатерины. К концу XVIII века монастырский комплекс включает в 
себя помимо каменного собора с приделом ещё и деревянные постройки – больничную 
церковь Сретенья, а так же здания келий и служб. Территория монастыря обносится 
кирпичной оградой. 

В церкви Вознесения ранее был барочный иконостас с коринфскими колоннами, 
созданный мастером Юрием Беком; иконы для него писал протопоп Успенского собора 
Игнатий. Иконостас прежней деревянной церкви был перенесён в нижнюю церковь; 
клиросы для неё резала артель столяра из села Красного Марка Бородавкина. 

В 1830 году над монастырскими воротами по проекту губернского архитектора 
Альшевского возведена церковь Ахтырской Божьей Матери. 

Вплоть до революции кельи монастыря оставались деревянными (не сохранились до 
нашего времени). 

После революции монастырь был упразднён. Деревянные кельи снесены, часть 
монастырской территории была отдана под городскую застройку. Долгое время в 
Вознесенской церкви располагался выставочный зал. 

1851 году при Вознесенском монастыре действовало женское духовное училище. 
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В 1876 году это заведение преобразовали в шестиклассное женское училище. На склоне 
Вознесенской горы еще некоторое время располагалось общежитие и церковь Марии 
Магдалины. 

В настоящее время монастырь возрождён. 
 

Список использованной литературы: 
1. Котрин Н. «Смоленский Вознесенский девичий монастырь». – С.: Годы, 2002. – 32с. 
2. Аникеев В. М. «Святыни и подвижники смоленские». – С.: Смоленск, 2009. – 256с. 
3. Редакционный совет. «Смоленская область. Энциклопедия. – Т. II». – С.: СГПУ, 

2003. – 624с. 
4. Забелин К. В. «Странникъ». – С.: Историко - литературный журнал, 2012. – 112с. 

© М.В. Стефаненкова, 2015 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



142

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 159.99 
К.А.Арсени  

студентка 1 курса  
направления «Психология» (магистратура) 

социально-гуманитарного факультета  
Курского института социального образования  

(филиал РГСУ) 
Г. Курск,  

Российская Федерация 
 

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА СТРАТЕГИЙ  
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Жизнь современной личности обществе связана со многими трудностями. Одной из 

самых сложные ситуаций в жизни человека является потеря работы. Данная ситуация 
влияет как на психологическое, так и на физическое состояние человека. Поэтому в 
настоящий момент является актуальным вопрос способов преодоления человеком ситуации 
потери работы.  

При рассмотрении безработицы как социально - психологического явления, А. В. Гычев, 
Н. К. Грицкевич, М. Е. Кононова в качестве основного элемента выделяют невозможность 
работника осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с имеющейся у 
него профессией и квалификацией в связи не только с ограниченным спросом рынка труда, 
но и в связи с ограничениями ценностно - мотивационного характера [1, С.98].  

Безработица искажает жизненное пространство человека, снижает уровень 
удовлетворения как витальных, так и социальных потребностей, а также ограничивает его 
возможность реализовать себя в социально - профессиональной сфере.  

Ю.М. Плюснин и Г.С. Пошевнёв в своей монографии среди основных проблем, 
вызванных потерей работы, у безработных отмечают выраженную потребность в 
эмоциональной поддержке и сочувствии, финансовые затруднения, нарушение семейного 
функционирования, сужение круга общения и одиночество, значительное ухудшение 
состояния здоровья [2, С. 21].  

Эффективность адаптации человека в ситуации вынужденной незанятости определяется 
успешностью функционирования личностных компонентов регуляции, которые 
предполагают включение защитных и компенсаторных механизмов для сохранения 
собственной целостности и самоценности, работоспособности и коммуникабельности. 
Психологи к таким механизмам относят психологическую защиту и стратегии копинг - 
поведения.  

Под копинг - стратегиями понимают осознанно используемые человеком приемы 
совладания с трудными ситуациями (в т. ч. и в сфере коммуникации) состояниями и 
порождающими их условиями [3, С.301]. 

По мнению И.В. Шагаровой, наиболее предпочитаемыми копинг - стратегиями в 
ситуации потери работы являются [4, С.46 - 55 ]: планирование, поиск активной 
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общественной поддержки, поиск эмоциональной поддержки, положительное истолкование 
ситуации, принятие ситуации, фокус на эмоциях, ментальное отстранение 
(психологическое отвлечение от источника стресса через развлечения, мечты, сон). 

Автор провела ряд исследований безработных граждан со стажем работы менее 1 года и 
более 1 года работы. По результатам исследований у граждан со стажем работы более 
одного года пролеживаются такие типы копинг - поведения, как:  

1. эмоционально - переживающее копинг - поведение. Безработный признает реальность 
факта потери работы, эмоционально переживает это событие, причем акцентирует 
внимание на своем состоянии, сдерживает попытки копинга до того момента, когда, по их 
мнению, они будут полезны. 

2.  отвержение активного копинг - поведения. Безработный не планирует и не 
предпринимает активные действия, усилия, направленные на то, чтобы изменить ситуацию, 
т.е. найти работу. В ситуации безработный не видит положительных моментов, не 
извлекает какой - либо пользы для себя. 

У безработных со стажем работы менее 1 года: 
1.  неконструктивный копинг. Безработный пытается не признавать реальность потери 

работы, отказывается, сдерживает попытки достичь цели, т.е. найти работу. 
2. активное копинг - поведение. Безработный ищет помощи, информации, совета, 

пытается получить чье - либо сочувствие, эмоциональную поддержку и предпринимает 
действия, уси - лия, направленные на то, чтобы найти работу. 

3. конструктивное приспособление к ситуации. Безработный думает о том, как найти 
работу, планирует попытки активного поиска работы, извлекает из ситуации какую - либо 
пользу через личный рост или рассмотрение ситуации в более благоприятном свете [4, С.46 
- 55 ]. 

Таким образом, на выбор копинг - стратегий влияет множество факторов. В первую 
очередь, от личности субъекта и особенностей ситуации, вызвавшей копинг - поведение. 
Кроме того, влияние оказывают и стаж работы безработного. На наш взгляд, наиболее 
эффективным в решении проблемы безработицы , по мнению многих авторов, является 
активное поведение, направленное на поиск нового места работы, т.е. на преобразование 
ситуации.  
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Аннотация: В развитии отечественной педагогики в данное время наблюдается 
качественно новый этап. Проблема обновления современной системы образования связана 
со сменой педагогической парадигмы, направленной на гуманизацию педагогической 
науки и школьной практики. Однако, переходя к новым формам и методам воспитания и 
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человеческие отношения, взаимопонимание. 
Большинство конфликтов возникает помимо желания их участников. Это происходит из 

- за того, что большинство людей не имеет элементарного представления о конфликтах, 
либо не придает им значения [1]. 

Конфликты свойственны во всех областях жизнедеятельности человека. Они являются 
неотъемлемой частью человеческих отношений и поэтому существуют столько, сколько 
существует человек. Современная наука рассматривает конфликты как неизбежное явление 
общественной жизни, вытекающее из свойств человеческой природы. 

Гуманистическое направление в педагогике, прежде всего, заключается в том, чтобы 
изжить авторитарные формы общения и искать путь к отношениям на основе 
сотрудничества. Процесс гуманизации образования осуществляется в соответствии с 
изменениями, обусловленными возрастными и индивидуальными проявлениями 
школьника. На каждой ступени возрастного развития этот процесс имеет свои особенности. 
В то же время он строится на общих основаниях, которые могут быть обозначены как идеи 
личностно - ориентированной гуманистической педагогики [3]. В процессе 
педагогического взаимодействия часто наблюдается отсутствие взаимопонимания и 
возникновение конфликтов между всеми участниками педагогического процесса: 
учениками, учителями, родителями и др. Для педагогики изучение конфликта имеет 
особенно важное значение. Педагогу необходимо создать благоприятную, 
благожелательную атмосферу в группе, так как неблагоприятный климат затрудняет, а 
порой делает невозможной нормальную, приносящую чувство удовлетворения жизнь в 
учебном заведении. Атмосферу межличностных отношений создают сами люди. Своими 
поступками они могут нарушить оптимальную пропорцию составляющих ее элементов. Но 
в силах преподавателя изменить ее так, чтобы установился климат, благоприятствующий 
личностному развитию и равноправному существованию всего педагогического 
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коллектива. К настоящему времени в науке накоплен значительный объем знаний, 
позволяющий исследовать проблему конфликта в различных аспектах. 

Для эффективного решения возникающих проблем в педагогическом коллективе каждому 
его члену необходимо усвоить необходимый уровень теоретических знаний и практических 
навыков поведения в конфликтных ситуациях, а также знания о причинах возникновения и 
способах решения конфликтов. Конфликт стал доминирующей ячейкой общественных 
отношений. Он присутствует как в явных, так и в латентных формах. Он пронизывая ткань 
межличностных отношений в педагогическом коллективе. Конфликт присутствует и там, где 
есть сотрудничество и согласие. Главный вопрос состоит, следовательно, не в возвращении к 
бесконфликтному состоянию, а в том, чтобы научиться жить с конфликтом, отдавая себе отчет 
в его стимулирующем воздействии в тех случаях, когда он развивается в определенных 
рамках, и, осознавая его разрушительный характер, когда он перерастает эти рамки. 
Представители ранних школ управления, в том числе сторонники школы человеческих 
отношений, считали, что конфликт - это признак неэффективной деятельности организации и 
плохого управления коллективом. В наше время теоретики и практики управления все чаще 
склоняются к той точке зрения, что некоторые конфликты даже в самой эффективной 
организации при самых лучших взаимоотношениях не только возможны, но и желательны. 
Надо только управлять конфликтом. 

По завершении конфликта целесообразно проанализировать ошибки собственного 
поведения, обобщить полученные знания и опыт решения проблемы, попытаться 
нормализовать отношения с недавним оппонентом, снять дискомфорт в отношениях с 
окружающими, минимизировать отрицательные последствия конфликта в собственных 
состоянии, деятельности и поведении [2]. 
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Межкультурная компетентность является сложным многоаспектным феноменом 

исследования, интегрирующим разные стороны гуманитарного знания. Многие аспекты 
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данной проблематики становятся объектом исследований в разных областях научного 
знания: философии, культурологии, социологии, психологии, этнологии и других смежных 
дисциплинах, поэтому для понимания сущности межкультурной компетентности 
обратимся к научным исследованиям, посвященным данной проблеме. 
Системообразующим элементом понятия «межкультурная компетентность» является 
«культура», поэтому целесообразно выявить сущностные характеристики данного термина. 
Следует отметить содержательное и семантическое многообразие определений культуры, 
что свидетельствует о емкости рассматриваемой категории. 
Цель исследования – выявить, условия формирования межкультурной компетентности 

сотрудников ООО «Любажский кирпичный завод».  
Объект исследования– процесс формирования межкультурной компетентности 

сотрудников. 
Предмет исследования – условия формирования межкультурной компетентности ООО 

«Любажский кирпичный завод».  
 Эмпирической базой исследования стал ООО «Любажский кирпичный завод». В 

исследование приняли участие 50 сотрудников, из них 20 мужчин, 30 девушек.  
В психодиагностической части исследования использовался комплекс методик, 

сопоставимый цели и предмету исследования: тест общего уровня общительности В.Ф. 
Ряховского[1, с. 57]; экспресс опросник «Индекс толерантности» Г.У. Солдатовой, О.А. 
Кравцовой, О.Е. Хухлаева, А.А. Шайгеровой[3, с. 100]; теста «Конфликтная ли Вы 
личность?» [2, с. 12]. 

 При исследовании межкультурной компетентности сотрудников ООО «Любажский 
кирпичный завод» нами был использован тест В.Ф.Ряховского для оценивания общего 
уровня общительности. Тест состоит из 16 вопросов, на которые испытуемый должен 
отвечать, используя варианты ответов: «да», «иногда», «нет». Баллы суммируются и по 
ключу определяется к какому типу людей они относятся. Результаты исследования 
показали, что 42% респондентов обладают нормальной коммуникабельностью: 
общительными (иногда сверх) оказались 8% студентов; замкнутые, неразговорчивые люди 
составляют 14 %; слишком большая общительность и любопытность отмечена у 10%, 
весьма общительные 26% (см. рис. 1). 

 

 
Рис.1 Результаты теста «Оценка уровня общительности В.Ф. Ряховского» 

 
С целью выявления уровня толерантности нами использован экспресс опросник «Индекс 

толерантности» Г.У.Солдатовой, О.А.Кравцовой, О.Е. Хухлаева, А.А.Шайгеровой. 
Результаты исследования показали, что по субшкале этническая толерантность 41% 
опрошенных реципиентов имеют высокий уровень параметра, 35% обладают среднем 
уровнем этнической толерантности и 24% низким (см. рис. 2). 
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Рис.2 Результаты экспресс опросника «Индекс толерантности» Г.У.Солдатовой, 

О.А.Кравцовой, О.Е. Хухлаева, А.А.Шайгеровой 
 

Для определения уровня конфликтности мы воспользовались тестом «Конфликтная ли 
Вы личность?». Полученные результаты: высокий уровень конфликтности составляет 14% 
опрошенных, 37% средний и 12% низкий уровень конфликтности (см.рис. 3). 

 

 
Рис. 3 Результаты теста «Конфликтная ли Вы личность?» 

 
Таким образом, результаты исследования показали, что сотрудники организации ООО 

«Любажский кирпичный завод» в большей степени обладают нормальной 
коммуникабельностью, имеют высокий уровень этнической толерантности и средний 
уровень конфликтности. 
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В последние годы проблема толерантного отношения людей друг к другу, к 
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Это является естественной реакцией на происходящие во всем мире акты насилия на почве 
этнических, религиозных разногласий. Изучение культуры, воспитание эмпатии и 
формирования навыков толерантного отношения к себе подобным возможно в процессе 
непосредственной учебной деятельности и вне учебной работе[4, с. 11]. 

Под иноязычной коммуникативной компетентностью понимается функциональная 
языковая способность; выражение, интерпретация и обсуждение значения, включая 
взаимодействие между двумя или несколькими индивидами, принадлежащих к одному и 
тому же или к разным речевым сообществам или между одним индивидом и письменным 
или устным текстом. Культурная связанность иноязычной коммуникативной 
компетентности выражается в том, что правильное языковое поведение может не 
учитывать нормы культуры народа, говорящего на изучаемом языке [2, с. 226]. 

Непонимание и конфликты в ситуациях межкультурного общения могут 
обусловливаться культурными различиями между представителями разных этносов в силу 
различных норм и ценностей, правил общения, ценностных ориентаций, мировосприятия, 
поскольку ни одна культура, ни одно общество не являются однородными по составу и 
представляют собой мозаику различных этнических культур и субкультур [3, с. 43]. 

Изучая критерии межкультурной компетентности, можно разбить её на три 
составляющих её компонента. Первый компонент — мотивационные факторы, 
обозначающие единство потребностей, притяжений, самооценок, а также, открытость для 
приёма информации. Во вторых, это факторы знаний, которые включают в себе ожидания, 
общие информационные сети, представление о более, чем одной точки зрения, знание 
альтернативных интерпретаций и знание сходств и различий. Третий компонент касается 
факторов и навыков, к которым относиться способность проявлять снисходительность, 
эмпатию быть толерантным к религиям и традициям, адаптировать коммуникацию, 
создавать новые категории, варьировать поведения в лучшую сторону [1, c.6].  

Таким образом, межкультурная компетентность означает не только уважать и ценить 
культуру своего партнёра, это такое качество, как быть снисходительным к этническим и 
культурным меньшинствам. Быть терпимым по отношению к иным обрядам и религиям, 
происходящим на одной территории. 

 
Список использованной литературы: 

 1. Дагбаева, Н.Ж. Развитие межкультурной компетентнции учащейся молодежи в 
учебной и проектной деятельности / Н.Ж. Дагбаева // Вестник Бурятского 
Государственного Университета. – 2012. - №1. - С. 10 - 17. 

2. Елизарова, Г.В. Культура и обучение иностранным языкам / Г.В.Елизарова. – Спб.: 
КАРО, 2005. – 352 с. 

3. Саломова, Г. Ш. Межкультурная компетентность как обязательная сторона будущего 
специалиста / Г. Ш. Саломова // Психология: проблемы практического применения: 
материалы II междунар. науч. Конф. — Чита: Издательство Молодой ученый, 2013. — С. 
263. 

 4. Халеева, И.И. О тендерных подходах к теории обучения языкам и культурам / И.И. 
Халеева // Известия РАО. - 2000. - №1. - С.11 - 15. 

© Зеленина Е.В., 2015 
 



149

УДК 659.4 
К.С. Острякова, 

студент 3 курса ПГУ им. Шолом - Алейхема 
Научный руководитель: Н.Ю. Чугунова, 

К. филол. н., доцент 
ПГУ им. Шолом - Алейхема, 

г. Биробиджан, Еврейская АО 
 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПОВТОРЫ КАК СУГГЕСТИВНЫЙ ПРИЁМ 
В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ  

(НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ РАДИОРЕКЛАМЫ Г. БИРОБИДЖАНА) 
 

Первое десятилетие XXI века в России ознаменовалось усиленным воздействием 
рекламы на массовое сознание. Вопрос влияния рекламы на мнения, установки и поведение 
людей представляет особый интерес не только для маркетологов, но и для психологов и 
лингвистов, стремящихся раскрыть природу феномена рекламы и механизмов ее 
воздействия. 

Реклама по своей сути суггестивна, исходя из того, что она стремится «внушить» нечто 
потребителям. Суггестия представляет собой психологическое воздействие на сознание 
человека, при котором происходит некритическое восприятие им убеждений и установок 
[3, с. 54]. В мировой литературе встречаются два приблизительно идентичных понятия: 
«внушение» и «суггестия». Слово «внушение» происходит от древнеславянского «вън 
уши», что дословно означает вносить в уши. Слово «суггестия» имеет латинское 
происхождение, происходит от слова «suggestio», которое переводится как внушение, 
намек. Эти два понятия используются разными авторами для обозначения одного процесса. 

Существенную роль в суггестивном воздействии рекламы на потребителя играют 
вербальные средства. Основной формой вербального воздействия является рекламный 
текст. 

Рекламный текст определим как сложную лингвистическую форму воздействия на 
осознанное и неосознанное поведение человека с целью предопределить его выбор и 
направить на приобретение некоего товара (под товаром мы понимаем также услуги, 
политические или социальные объекты или процессы), опирающуюся на использование 
языковой суггестии.  

Рассматривая функции рекламного текста, отметим, что акцент в современной рекламе 
постепенно перемещается с информирующей на манипулятивную функцию, основанную 
на эмоциональном воздействии. Используемые в рекламе стилистические и выразительные 
средства придают речи особую выразительность, образность и эмоциональность, 
значительно повышают ее манипулятивный потенциал [2, с. 55]. Одним из таких средств 
выступает лексический повтор. 

Лексический повтор – «стилистическая фигура, заключающаяся в намеренном 
повторении в обозримом участке текста одного и того же слова либо речевой конструкции. 
Лексические повторы различного вида широко используются для придания 
экспрессивности тексту» [4]. 



150

Усиление смысла путем повтора слов и их сочетаний относят к одному из основных 
приёмов языкового манипулирования в рекламе. Кроме суггестивной функции, различные 
повторы в рекламном тексте выполняют функцию мнемоническую (настойчивого 
напоминания ключевой информации для облегчения запоминания) и экспрессивную.  

Повтор является естественным раздражителем мозга, поэтому его часто используют для 
определённого воздействия на человека при реализации «формулы внушения». Считается, 
что главным условием успешного внушения является определённое количество повторов. 
Оно не должно быть слишком большим, иначе возникнет так называемое семантическое 
насыщение (процесс многократного повторения), в определённое мгновение которого 
повторяемое слово теряет свой смысл и превращается в ничего не значащий набор звуков; 
значение слова возвращается через некоторое время после прекращения повторения. 
Поэтому внушения в таком случае не произойдет, как и при недостаточном числе повторов 
– слушающий не поверит, останется равнодушным. Число повторов, таким образом, 
должно быть оптимальным [1, с. 14].  

Считается, что в радиорекламе оптимальное число повторов равно 7 - 8. Однако для 
каждого отдельного случая это число индивидуально. У слушателя не должно возникнуть 
ощущения навязчивости рекламы и негативной установки на её восприятие. 

Общепризнанные виды повтора: простой лексический (дословный) повтор, анафора 
(повтор начальных частей смежных отрезков речи), эпифора (повтор конечных частей 
смежных отрезков речи). К повтору относятся корневой (частичный) повтор, 
синонимический и семантический повтор, разные виды параллелизма, лексико - 
синтаксический повтор, а также другие языковые явления, в основе которых лежит повтор 
[4]. 

Рассмотрим использование лексического повтора на примере рекламных текстов 
радиостанций «Европа Плюс Биробиджан» и «Ретро - FM Биробиджан». 

Так, простой лексический повтор прагмонимов наблюдается в следующем тексте: «У 
кого от компьютера глазки устают, того компьютерные очки спасут! Весь ноябрь в 
салоне «Оптика сервис» скидка на компьютерные очки 10%. А при заказе очков – 
диагностика бесплатная. «Оптика сервис» – [адрес, номер телефона]. «Оптика сервис» – 
Ваш роскошный взгляд». Дословный повтор сочетаний «Оптика - сервис» и 
«компьютерные очки» связан с подчёркиванием прагмонимов и направлен на усиление 
запоминания. В начале текста указывается наименование продукта, название фирмы, а 
далее следует двукратный повтор первого и второго, что является крайне важным для 
реализации цели жанра – продвижения товара. Еще один пример простого лексического 
повтора: «Стиральные машины в «Рассвете» еще дешевле! Стиральная машина «LG» 
всего за 18 990 рублей! «Рассвет» – дешевле, чем было!». Текст построен на основе трех 
прагмонимов: название продукта, цена (при этом параллельно построенные предложения 
внушают, что цена невысокая) и название магазина.  

Лексические повторы часто применяются при диалоговой форме радиорекламы, 
например: 

«– Специальное новогоднее предложение!  
– Так…  
– Если подключиться на спецтариф «Триколор - ТВ» сейчас, то оборудование получаешь 

бесплатно!  
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– Бесплатно – это ноль рублей?  
– Так и есть! Ноль рублей!  
– Ноль..? 
 – Ноль рублей за полный комплект оборудования для просмотра при подключении на 

спецтариф.  
«Триколор - ТВ» – больше, чем обычное телевидение! Подключи!». 
Многократный корневой повтор - авто - в сочетании с трехкратным повтором названия 

рекламируемой сети магазинов, включающего этот же корень, представлен в примере: 
«Нужна запчасть? Найдешь в «Автостиле». На российские, корейские и японские 
автомобили. Расширен ассортимент для любых грузовиков, большой выбор шаровых 
втулок, наконечников и подшипников, масла, фильтры, оплетки, чехлы, автохимия, 
товары для мойки твоего автомобиля. Новое поступление ветровиков и дефлекторов 
производства России. Ассортимент обновляется каждую неделю в «Автостиле». Сеть 
магазинов «Автостиль», [адрес]». 

Семантический повтор наглядно иллюстрируется в тексте рекламы обуви фирмы 
«Росток»: «Создавая обувь «Росток» осенне - зимней коллекции, мы знаем: выигрываем в 
качестве, а цены делаем ниже, поэтому и создаем модную, удобную и надежную 
российскую обувь, чтобы Вы в любую погоду чувствовали себя уверенно. Оцените 
прелести импортозамещения на себе. «Росток» – практично, прочно, дальневосточно!» 
Выделенные слова являются синонимами по своему значению, их многократный повтор 
способствует внушению потребителю основной идеи: обувь отечественного производства 
качественна и надежна. 

Анафора приведена в примере рекламного текста кафе, при этом повторяющаяся 
начальная часть включает в себя прагмоним: «Кафе «Атмосфера» – это очень весело! 
«Атмосфера» – это вкусно и уютно! «Атмосфера» – это выгодно! Здесь каждый найдет 
свое. «Атмосфера» – большое кафе за маленькие деньги. [Адрес]». 

Повтор параллельно построенных конструкций встречается в следующем примере: 
«Смени компьютер – на военный полигон! Мышь и джойстик – на лазерную винтовку! 
Виртуальных врагов – на реальных соперников! Военно - тактическая игра нового 
поколения – лазертаг! Заказ по телефону [номер телефона]». 

Таким образом, рассмотренная фигура речи как необходимый элемент рекламных 
текстов обладает высокой степенью суггестивности. Эффективность внушения 
увеличивается при многократном повторении того или иного выражения, прагмонима. 
Рекламный текст, насыщенный выразительными средствами, получает более глубокий 
эмоциональный отклик, лучше запоминается, сильнее воздействует на потенциального 
потребителя.  
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Потребность в самоактуализации ориентирует каждого социализированного индивида к 
деятельной причастности в мире, влияет на процесс становления его как личности и 
индивидуальность. Это - путь самосовершенствования и самоэфективности, максимального 
выявления и усиления лучших человеческих черт. Процесс самоактуализации 
рассматривается в контексте основных положений и принципов гуманистической и 
трансперсональной психологии [см. 2; 3; 4]. В частности, в исследованиях зарубежных и 
отечественных ученых - К. Гольдштейна, А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса, Э. Эриксона, 
Ф. Лерша, Р. Мейя, В. Франкла, Г. О. Балла, Р. Трача и др. - утверждается, что в самой 
личности заложены все возможности полноценного человеческого существования, 
реализации ее возвышенной позитивной природы, ориентированной на движение вперед, - 
к определенной цели, смыслу, делу жизни в целом. Да, "когда люди функционируют 
полноценно, когда ничего не мешает им обнаруживать свою внутреннюю природу, то они 
проявляются как позитивные и умные создания, которые искренне хотят жить в гармонии с 
собой и с другими" [6, с. 533]. 

Психологическое содержание понятия "самоактуализация личности" впервые обосновал 
А. Маслоу, который сущностно определяет его как процесс развития позитивных 
способностей человека, когда он становится таким, каким может стать, следовательно 
живет осмыслено в непрерывном процессе самосовершенствования [см. 1, с. 14].  

В современной психологической науке одной из главных теоретических проблем, при 
рассмотрении концепта самоактуализация личности, является соотнесение понятий 
«самоактуализация» и «самореализация». В большом количестве случаев эти термины 
выступают как синонимы. Действительно, самоактуализация и самореализация 
определяются как непрерывный процесс и результат целенаправленной сознательно - 
бессознательной реализации потенциала развития личности, который характеризуется 
особым психологическим состоянием творческого стремления - свершения, 
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формирующего интегральные свойства полноценной личности. Однако, самореализация - 
это работа на внутреннем плане, которая осуществляется через мыслительный, 
когнитивный аспект деятельности, как теоретическая деятельность. Она проявляется в 
осознании результатов и целей деятельности, в построении, корректировке и перестройке Я 
- концепции, картины мира и жизненного плана. В тоже время, самоактуализация имеет 
значение деятельности как процесса, трату сил (от латинского корня actus - поступок), 
имеющую вещественный результат. Она осуществляется как работа на внешнем 
практическо - действенном плане, свершение - осуществление во внешнем мире. 

Самоактуализация личности осуществляется во внешнем плане только после того, как во 
внутреннем (самореализация) она уже состоялась. И только при наличии соответствующих 
условий, которые создает как отдельная личность, так и предоставляет ей общество для 
самореализации. Таким образом, самоактуализация и самореализация это две неразрывные 
стороны единого целостного процесса развития и роста, результатом которого является 
«полноценно функционирующий человек», самоактуализировавшаяся личность. Категории 
«самореализация» и «самоактуализация» будем рассматривать с позиции данного 
понимания. 

На наш взгляд, содержание категориального понятия "самоактуализация" представляет 
единство четырех составляющих, что отображено в виде мыслесхемы (рис. 1). Она 
интегрирует три базовых смысловых модуса  

 
 понятия (потенциал развития, процесс реализации, психологическое удовольствие) в 

четвертый, синтетический - интегральную свойство - черту личности. Казалось бы, 
очевидно, что потенциальные возможности для позитивного роста и совершенствования 
заложены в каждом человеке от рождения. Однако действительной значимости они 
приобретают лишь в процессе их реализации, то есть во время использования и развития с 
помощью деятельности, общения, свершения. Поскольку достижение поставленных 
деятельностных целей обогащает психологическое содержание личности, то процесс 
реализации создает внутреннее состояние удовольствия и радости. В итоге через единство 
внешних и внутренних причин формируются ее интегральные свойства, в частности такие, 
как активность, независимость, креативность, умение наслаждаться окружающим миром, 
уважать себя и быть ответственной перед собой и миром. 

Теоретическая концепция гуманистической психологии сущностно сводится к концепту 
становления: личность постоянно находится в процессе собственного становления - 
обогащения. Руководствуясь свободой самоопределения субъект жизнедеятельности 
находится в поиске эффективных путей для полной ситуативной самоактуализации. В один 
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момент свобода выбора делает его ответственным за реализацию как можно больше 
возможности. Даже если потенция есть врожденной, все же она реально появляется как 
вероятность, как возможность. Только тогда, когда человек решает что - то делать, 
осуществляет свой персональний выбор, он задействует тенденцию к самореализации. "Я 
есть мой выбор", - справедливо отмечает Ж. - П. Сартр [см. 6, с. 483]. Это позволяет лучше 
понять самоорганизацию тенденции к самоактуализации, она определена К. Роджерсом как 
фундаментальное свойство организма, которое развивает имеющееся способности и 
наращивает конструктивный потенциал личности [6, с. 535].  

В контексте психогуманистической парадигматики особое значения приобретает 
выделение уровней самоорганизации тенденции к самоактуализации, которые 
обеспечивают полноценную сущностную реализацию человека во всех ее 
формопроявлениях (рис. 2): 

 
1) биологический уровень берет начало в физиологичных процессах организма; здесь 

отмеченная тенденция выявляется в сохранении организма, его росте и постоянном 
обновлении, поддержания физического и психического здоровья; 

2) эмоциональный уровень дает возможность оценить эмоциональные переживания 
человека в зависимости от того, насколько они способствуют или препятствуют его 
многосферному развитию как субъекта, личности и индивидуальности; 

3) на когнитивном уровне происходит осознание личностью потребности в непрерывном 
развитии и самосовершенствовании, а следовательно и мотивируется познание способов 
наполнения жизни значениями, целями, смыслами; 

4) деятельностный уровень заключается в достижении поставленных жизненных целей, 
в практической реализации позитивного личностного потенциала, повышении социальной 
и психологической компетентности в разных сферах социальнной повседневности; 

5) мыследеятельностный уровень максимально расширяет горизонты самоактуализации 
личности - от практическо - деятельностных интенциональных актов к вершинам 
идеального, универсумно - сущностного и сугубо трансцендентного освоение внешнего 
(материального) и внутреннего (психодуховного, самостного) мира. 

Следовательно, взаимообогащающее наличие самоактуализации всех очерченных 
функциональных уровней наполняет повседневную жизнь человека духовным здоровьем, 
содержательностью и разнообразием. Внутренне поддержанная тенденция к 
самореализации формирует интенцию и инструментарий для достижения более полного 
самоактуализирования личности в различных сферах жизнедеятельности. 
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Теоретико - методологический анализ [5], выявил следующие основные 
системообразующие психологические факторы самоактуализации личности: жизненная 
энергия (сила жизни), наличие ситуационной самоактуализации, положительное 
самоотношение, гуманистическая направленность ценностных и смысложизненных 
ориентации, самосозидание позитивно - гармоничной Я - концепции. Основой их 
рубрикации являются образы субъективной реальности (по концепции В.И. Слободчиков), 
согласно которым человек рассматривается как индивид, субъект, личность, 
индивидуальность и универсум (рис. 3). Исходя из этого, соответственно индивидный 
фактор - это жизненная энергия, физиологические потенциальные возможности для 
позитивного роста и совершенствования, которые есть в каждом человеке от рождения, 
субъектный - ситуационная самоактуализация, личностный - положительное 
самоотношение, индивидуальнисний - самоактуализационные ценностные и 
смысложизненные ориентации и универсумний - позитивно - гармоничная Я - концепция 
[см. подробно 5]. Все факторы взаимосвязаны и взаимообусловлены между собой, переход 
от одного уровня психодуховной организации человека к следующему становится 
возможным через реализацию потенциала предыдущего. 
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Ведущая роль в образовании взрослых и, в частности, учителей, принадлежит 

учреждениям дополнительного профессионального образования. Существенным звеном 
дополнительного профессионального образования педагогов, которое стимулирует их 
профессиональный рост, является повышение квалификации. 

Отдельные элементы исследуемого вопроса уже были предметом внимания 
отечественных и зарубежных авторов. Так, исследовались особенности обучения взрослых 
(С. Г. Вершловский [2], С. И. Змеев [4], В. Г. Кезин [5], Н. В. Лебедева [8] и др.), обучения 
взрослых в системе дополнительного образования (А. П. Кононова [6], Н. И. Клокар [7] и 
др.), различные аспекты обучения в процессе повышения квалификации (И. С. Батракова 
[1], Л. В. Занина [3], А. Ю. Панасюк [10], О. Н. Пономарёва [11] и др.), использование 
интерактивных методов обучения (С. Б. Ступина [13] и др.).  

Целью данной работы является изучение особенностей работы с профессиональными 
ценностными ориентациями учителей в процессе повышения квалификации. 

Осуществляя повышение квалификации педагогов необходимо ориентироваться на 
принципы обучения взрослых, среди которых Н. И. Клокар видит: ведущую роль 
самообразования, учет психофизиологических особенностей взрослого, его 
профессионального статуса, опору в обучении на собственный опыт и опыт коллег, 
практическую ориентированность полученных знаний, системность и непрерывность и др. 
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[7, С. 24]. Также обучение взрослых людей основывается на уже сформированных 
мировоззрении, структурах мышления, профессиональных ценностях, стереотипах 
действий. 

Поэтому, психологическими условиями работы с профессиональными ценностными 
ориентациями учителей выступают: мотивирование учителей к работе с собственными 
профессиональными ценностями; формирование представлений о профессиональных 
ценностях педагогов; актуализация имеющихся профессиональных ценностных 
ориентаций слушателей; рефлексия ценностно - смысловых отношений к разным сферам 
педагогической деятельности; актуализация эмоционально - оценочных отношений 
учителей к профессиональным ценностям, направленность на обогащение 
гуманистических профессиональных ценностных убеждений; обмен опытом относительно 
реализации профессиональных ценностных ориентаций в профессиональной деятельности. 

Названные психологические условия наиболее полно реализуются при использовании в 
обучении активных и интерактивных методов: проблемных лекций, лекций - диалогов, 
дискуссий, учебно - игрового проектирования, решения смысло - жизненных и 
педагогических задач, анализа и обсуждения ситуаций, психотехнических упражнений и 
др. Данные методы обучения позволяют запустить работу различных психологических 
механизмов влияния (идентификации, рефлексии, ценностного самоопределения, 
эмоционального переживания, эмоциональной оценки, интериоризации, персонификации, 
экстериоризации, целеполагания, проектирования) на отдельные компоненты 
профессиональных ценностных ориентаций педагога, что способствует: осознанию 
учителем своих жизненных и профессиональных ценностных ориентиров и реальных 
средств их достижения, смещению акцентов с профессионально - предметных ценностей на 
профессионально - личностные, переносу смыслов и значений на действия и поступки, 
повышению самоактивности, формированию рефлексивной позиции (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Работа с профессиональными  
ценностными ориентациями учителей 

Компонен
ты ПЦО 

Психологические 
механизмы 

Формы работы Результаты  

1 2 3 4 

 
Ко

гн
ит

ив
ны

й 
 

идентификация, 
рефлексия, 
ценностное 

самоопределение 

Лекция - диалог, 
лекция - дискуссия, 
психотехнические 

упражнения, 
 ролевая игра 

Высокая 
осведомленность 

относительно 
профессиональных 

ценностей, осознание и 
осмысление собственных 

профессиональных 
ценностных ориентаций 
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А

фф
ек

ти
вн

ый
 

эмоциональное 
переживание, 

эмоциональная 
оценка, 

интериоризация, 
персонификация 

Проблемная лекция, 
лекция - «мозговой 

штурм», 
психотехнические 

упражнения, разбор и 
анализ жизненных и 
профессиональных 

ситуаций 

Принятие 
профессиональных 

ценностей, их 
гуманистическая 
направленность; 

позитивное отношение к 
профессиональной 

деятельности и 
активности в ней 

 
П

ов
ед

ен
че

ск
ий

 экстериоризация, 
целеполагание, 
проектирование 

Лекция - дискуссия, 
психотехнические 

упражнения, разбор и 
анализ жизненных и 
профессиональных 

ситуаций, ролевая игра 

Реализация 
профессиональных 

ценностных ориентаций 
в профессиональной 

деятельности  

 
Многие авторы отождествляют активные и интерактивные методы обучения. Активные 

и интерактивные методы имеют много общего, однако они имеют определенные различия. 
Активные методы предполагают овладение знаниями, приобретение умений и навыков в 
процессе активной познавательной деятельности, когда активен не только преподаватель, а 
и слушатели, когда в ходе занятия преподаватель и аудитория находятся в диалоге друг с 
другом. К активным методам в работе с профессиональными ценностными ориентациями 
относятся различные формы лекционных занятий.  

В проблемной лекции познавательный поиск разворачивается непосредственно на 
занятии в форме диалогического общения слушателей с преподавателем. Интенсивная 
обратная связь, которая возникает в лекции - дискуссии, активизирует познавательную 
деятельность слушателей, дает возможность изменять негативные профессиональные 
установки и убеждения. Лекция - «мозговой штурм» дает возможность обсудить 
конкретные ситуации из реальной практики, касающиеся профессиональных ценностно - 
оценочных суждений. 

Интерактивные методы, в отличие от активных, ориентированы на доминирование 
активности слушателей и большее взаимодействие их между собой. Роль преподавателя на 
интерактивных занятиях существенно меняется и состоит в направлении деятельности 
слушателей на достижение целей занятия во взаимодействии. Интерактивное обучение 
способствует актуализации социального и профессионального опыта, обмену этим опытом, 
становлению нового профессионального мышления, приобретению конструктивной 
позиции в отношении ценностных ориентиров профессиональной деятельности, 
пробуждению чувства нового, формированию критической самооценки собственной 
практики и т.д. Опыт и знания слушателей служат источником их взаимообучения и 
взаимообогащения. Важной особенностью интерактивных методов обучения является 
высокий уровень взаимонаправленной активности, эмоциональное, духовное единение 
участников [13, С. 17 - 18]. Среди интерактивных методов, эффективных в работе с 
профессиональными ценностными ориентациями учителей, следует отметить: дискуссию и 
диалог, «мозговой штурм» (брейнсторминг), разбор и анализ жизненных и 
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профессиональных ситуаций («кейс - метод»), ролевую игру, психотехнические 
упражнения. 

Дискуссия предполагает коллективное обсуждение или свободный обмен мнениями, 
идеями по определенной проблеме (например, обсуждение проблемы «Трансформация 
ценностей современного общества»). Дискуссия развивает критическое мышление, умение 
рассуждать, доказывать и отстаивать свои профессиональные убеждения, утвердить свою 
ценностно - смысловую позицию.  

Диалог, как короткая форма дискуссии, также предполагает опору на жизненный и 
профессиональный опыт слушателей, обмен мнениями, что создает благоприятные условия 
для принятия личностью нового опыта, «ревизии» прежних смыслов, реализации 
ценностного выбора. Дискуссия и диалог способствуют рассмотрению различных точек 
зрения, приобретению умений обосновывать свои взгляды и ценностные позиции, 
получению обратной связи, развитию и коррекции установок и профессионально - 
ценностных убеждений. 

«Мозговой штурм» (брейнсторминг), как метод быстрого некритического высказывания 
(генерирования) идей, способствует развитию творческого мышления, интеграции группы, 
повышению инициативности слушателей, уверенности в себе. 

Метод коллективного анализа ситуаций, как одна из форм кейс - метода [12, С. 138], 
предполагает анализ и обсуждение реальных жизненных и профессиональных ситуаций 
(наиболее оптимально ситуаций, предлагаемых самими учителями). Реальная 
профессиональная ситуация (кейс) одновременно является и техническим заданием, и 
источником информации для осознания вариантов ценностно - оценочных суждений.  

В ходе ролевой игры слушатели «вживаются» в предложенную ситуацию из 
профессиональной жизни и проигрывают роли с элементами импровизации, разыгрывают 
ситуации (например, ролевая игра «Родительское собрание»). Данный метод способствует 
закреплению полученных знаний, отработке новых способов деятельности и поведения [9, 
С. 58]. 

Использование психотехнических упражнений способствует изменению старых 
представлений и формированию новых ценностей, установок; отработке новых правил 
профессиональной деятельности, поведения. 

Эффективность применения активных и интерактивных методов обучения в работе с 
профессиональными ценностными ориентациями учителей в процессе повышения 
квалификации подтверждена результатами эмпирического исследования [14, С. 66 - 78]. 

Таким образом, работа с профессиональными ценностными ориентациями учителей в 
процессе повышения квалификации строится на принципах обучения взрослых с 
использованием активных и интерактивных методов обучения. 
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МОТИВЫ – АВАНГАРДНАЯ ФУНКЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧЕБНО - КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТОВ 

 
В диаде личность   мотивы происходит взаимовлияние: как доминирующие мотивы 

становятся чертой личности, так и свойства самой личности влияют на формирование 
мотивов. Причем, свойства личности оказывают влияние на индивидуальные особенности 
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процесса формирования мотивов на всех его этапах. Люди разные. У каждого свой 
«комплексный набор» мотивов. 

Мотивы, выступающие в роли устойчивых атрибутов личности, являются 
динамическими образованиями, которые при взаимодействии с ситуационными 
детерминантами могут актуализироваться, то есть перейти из латентного состояния в 
актуальные, необходимые нам познавательные мотивы учебной деятельности. Так, 
например, степень выраженности латентного мотива на успех может быть высокой 
(высокий индекс мотива), но актуальная мотивация на успех в учебной деятельности при 
этом может быть слабой. Это происходит из - за того, что ситуация обучения в учебно - 
консультационном пункте (далее УКП) не имеет для осужденного личностного смысла, а 
это соответственно приводит к низкой эффективности в учебной деятельности. 

Учебно - консультационные пункты при исправительных учреждениях – это место, в 
котором должна происходить переоценка всех существующих в сознании обучающегося 
осужденного ценностей, средств и целей к дальнейшей жизни после освобождения. В 
образовательном процессе УКП осуществляющем социализацию осужденных 
обучающихся мотивация играет существенную роль, определяя условия ее протекания. 

Мотивации познавательной деятельности имеют несколько значений: 
 являясь продуктом формирования личности, они выступают вместе с тем как фактор 

ее дальнейшего развития; 
 оказывают общее стимулирующее воздействие на протекание мыслительных 

процессов, становятся источником интеллектуальной активности; 
 являются важнейшим внутренним условием развития стремления к 

самообразованию; 
 имеют диагностическое значение, то есть служат показателем развития 

многочисленных качеств личности. 
Многие ученые – исследователи делят мотивацию на внутреннюю и внешнюю. По 

отношению к умственной деятельности, считает Н.Ц. Бадмаева, деление на внутренние и 
внешние мотивы весьма условно. Е.П. Ильин считает, что деление на внешнюю и 
внутреннюю мотивацию неправомерно, т. к. мотивация – это всегда внутренняя 
детерминация поведения и деятельности. В тоже время деятельность может быть 
обусловлена и внешними раздражителями, окружающей человека средой. Но внешняя 
среда воздействует на человека физически, в то время как мотивация – процесс 
психический, преобразовывающий внешние воздействия на внутреннее побуждение». 
Поэтому Е.П. Ильин разделяет мотивы, обусловленные внутренними потребностями, и 
стимулы, которые могут быть как внешними, так и внутренними. Когда же говорят о 
внешней мотивации и мотивах, пишет он, то имеют в виду «либо внешние воздействия 
других лиц, либо привлекательность каких - то объектов» [3]. 

Можно смело сказать, что мотивы – авангардная функция «деятельности». Педагог 
должен научиться управлять деятельностью учеников в процессе обучения, а для этого он 
должен уметь формировать у них нужную мотивацию с опорой на следующие 
детерминанты: 

 - учитывать ценностные ориентации личности осужденных, которые являются 
критерием их поведения и деятельности; 
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 - учитывать основные потребности личности – выбор предпочтительного варианта 
индивидуальной образовательной траектории; 

 - создавать благоприятность психологической атмосферы в образовательном 
учреждении; 

 - зарождать у обучающихся осужденных понимание субъективной значимости учения и 
осознание её перспектив в будущем. 

Любая деятельность (и в целом - поведение человека) стимулируется и направляется 
двумя группами мотивов: мотивами достижения успехов и мотивами избегания неудач 
(концепция Г. Моррея). 

Необходимо отметить, что цель деятельности, в том числе и образовательной, вторична 
по отношению к ее мотивации. При этом задача организации учебной деятельности 
включает обязательность обеспечения единства цели и условий ее достижения. 

Каждый человек все получаемые знания и опыт преломляет через призму личных 
критериев и ценностей – это есть главная аксиома (детерминант) личностного 
целеполагания.  
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Процесс воспитания является важнейшей частью формирования полноценного человека и 
гражданина. Французский педагог М. Монтень говорил: «Большое это дело, так направить 
ничем не запятнанное воображение ребенка, не угнетая его и не напрягая, чтобы оно могло 
порождать самые прекрасные душевные движения» [11]. Здесь уместно сказать о 
патриотическом воспитании, которое так необходимо в современном мире [2][3][4][5][6][7]. 

Города и поселки Московского региона в последние годы активно преображаются, причем 
большое внимание уделяется интересам подрастающего поколения. Главным является 
строительство дошкольных образовательных учреждений, где ребенок проводит две трети 
своей жизни. Программа по строительству детских садов в Подмосковье завершается. Об этом 
сообщил на совещании со строительными компаниями губернатор Московской области А. 
Воробьев. По словам главы региона, программа по детским садам – самая большая по 
масштабам в стране. Строительство детских садов по типовым проектам позволяет экономить 
на разработке проектной документации. Экономию строительства объектов по типам. 
Проектов правительство Подмосковья оценивает в 700 млн. руб. в год. После завершения 
строительства детсадов в регионе будет прорабатываться строительство школ и поликлиник. 
Строительству детских садов посвящает свои заседания исполнительная власть. Очередное 
заседание депутатов городского Совета, посвященное вопросам строительства детских 
дошкольных учреждений, в Мытищинском городском поселении прошло 19 июня 2015 г. 
Первым на повестку дня был включен вопрос о назначении выборов депутатов и главы 
городского поселения Мытищи. Остальные пункты повестки были посвящены «детской» 
теме. На еженедельном совещании, посвященном вопросам ЖКХ, обсуждались проблемы, 
касающиеся общедомового имущества, лицензирования управляющих компаний, а также 
установки контейнерных и детских площадок во дворах жилых домов. 

На территории города Московского, Мытищинского, Ленинского и других районов на 
период до 2017 г. действует губернаторская программа по ликвидации очередей в детские 
сады, включающая в себя как строительство новых, так и ремонт уже действующих. В 2015 г. 
открыто 5 новых дошкольных учреждений: филиал детского сада № 52 «Березка» в 
Пироговском на 110 мест, детский сад № 20 «Колосок» в Марфине на 275 мест, «Кораблик» на 
улице Троицкой на 250 мест, «Каруселька» на 145 мест и филиал детского сада № 68 
«Лукоморье». В следующем году будут введены в эксплуатацию детские площадки и сады в 
Перловском и 20 - м микрорайонах Мытищ. Изменяется к лучшему и положение в новой 
Москве. Так, например, Щербинская школа №5, расположенная в военном городке Остафьево, 
в 2015 г. отпраздновала свой 55 - ти летний юбилей. Учителя, работавшие здесь свыше 25 лет, 
были награждены почетными грамотами. Школьники выступали с концертами перед своими 
наставниками и гостями. На юбилей приглашались руководители воинской части Остафьево, 
глава Щербинской администрации Олег Жижко, директора городских школ и кураторы 
городка. 

Подмосковные населенные пункты все больше становятся городами для детей [8]. Здесь 
можно творить, ставить новые рекорды и открывать при этом мир безграничных 
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возможностей. Как повлияет кризис на развитие детской инфраструктуры в городах, – покажет 
время. 
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Практика трудоустройства в российских компаниях совершенно спокойно относится к 

неоднократному смену места работы. При этом, например в системе японского менеджмента, 
подобная профессиональная мобильность категорически осуждается. Современные 
российские специалисты быстро реагируют на изменения требования рынка труда, очень 
чувствительны и к переменам в самой организации. В последнее время в России с 
наступлением кризиса наблюдается ситуация сокращений работников, снижение уровня 
заработной платы, отмены стимулирующих выплат. Все это влечет к снижению уровня 
удовлетворенности молодежи трудоустройством и принятию решения о смене работы.  
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В мае - июне 2015 года было проведено разовое пилотажное выборочное прикладное 
исследование на тему «Проблемы и перспективы профессиональной деятельности молодых 
специалистов в Тверском регионе» среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. Тверская 
область является классическим представителем среднестатистического российского региона. 
Выборка квотная репрезентативная по полу и возрасту. Из них 60,6% - женщины, 39,4% - 
мужчины. 54,6% - 18 - 24 года, 45,4% - 25 - 30 лет. Стаж работы респондентов различен. До 1 
года – 5,7%, 1 - 3 года – 30,9%, 4 - 6 лет – 32%, более 6 лет – 31,4%. Следовательно, 
опрошенные с разным стажем работы могут достаточно разносторонне судить о 
профессиональной деятельности молодых специалистов на различных ее стадиях – 
трудоустройстве и профессиональной деятельности. Большинство респондентов (86,6%) 
имеют среднее материальное положение, 12,2% - низкое и 1,2% - высокое. В исследовании 
приняли участие представители таких городов Тверской области как: Тверь, Вышний Волочек, 
Бежецк, Бологое, Торжок, Нелидово, Западная Двина, Конаково, Кувшиново. 

Каждый 3 опрошенный оценивает перспективы карьерного роста в данной организации как 
низкие (28,4%). Почти половина опрошенных (48,3%) высказались за средние перспективы, и 
лишь 17,6% респондентов сказали о высоких перспективах карьерного роста. При этом 
ожидаемый карьерный рост оценивается выше в государственных, чем в коммерческих 
организациях. Прогнозы людей относительно карьерного роста, которым нравится их 
специальность гораздо оптимистичнее. Говорят о низких перспективах карьерного роста в 
компании 66,7% опрошенных, не удовлетворенных своей специальностью, и 52,4% людей с 
низким уровнем материального достатка. Оценки перспектив карьерного роста не зависят от 
пола, возраста, стажа работы, типа организации, работы респондентов по специальности.  

Большинство (78,1%) трудоустроенной молодежи Тверской области принимали участие в 
каких - либо мероприятиях по повышению квалификации за время своей трудовой 
деятельности (Диаграмма 1). Наиболее популярными в организациях являются курсы 
повышения квалификации (25,8%), стажировки (14,1%), семинары (13,8%), конференции 
(9,9%), круглые столы (7,1%), вебинары (7,1%). Это свидетельствует об использовании 
практики дальнейшего обучения на любой работе при помощи абсолютно различных форм 
занятий. 

 

 
Диаграмма 1. Участие молодежи Тверской области в мероприятиях 
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 Принимает участие в мероприятиях по повышению своего профессионального уровня, в 
большей степени, молодежь, работающая в государственных компаниях по специальности 
(при этом специальность им нравится), отождествляющая себя с профессиональной 
группой, высоко оценивающая перспективы карьерного роста в данной организации и 
планирующая получение дополнительного образования по другой специальности.  

 Среди молодежи Тверской области наблюдается не сильная профессиональная 
мобильность по различным организациям. После окончания вуза / техникума / школы 
опрошенные успели поработать в 1 организации – 35,8%, 2 - х – 33,8%, 3 - х – 20,3%. Среди 
работников коммерческих организаций наблюдается немного большая мобильность. Не 
зависит профессиональная мобильность молодежи от стажа работы, трудоустройства по 
специальности, удовлетворенности работой, пола, возраста. Респонденты, 
подтверждающие хорошие перспективы карьерного роста в данной организации работают 
в компаниях более стабильно, без смены места работы.  

 Основными причинами смена места работы среди молодежи выступают: низкая 
заработная плата (26,4%), закрытие организации (10,9%), отсутствие карьерного роста 
(10,2%), отношение начальства (10,2%) (Диаграмма 2). Не менял место работы каждый 6 
опрошенный. Не меняли место работы в большей степени те, кто работает по 
специальности, в государственной компании, видят хорошие перспективы карьерного 
роста, Причиной увольнения трудоустройство не по профессии стало только для каждого 
16 представителя молодежи Тверской области (в большей степени из государственных 
учреждений).  

 

 
Диаграмма 2. Причины смена места работы молодежью Тверского региона 
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карьерного роста в компаниях. Большинство из них осознают необходимость повышения 
своего образовательного уровня для этого и продолжают обучения на различных курсах, 
семинарах и т.д. Профессиональная мобильность в другие организации присутствует. 
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Отсутствие перспектив вертикальной мобильности в организации ведет в 
межорганизационной мобильности каждого 10 опрошенного.  

© А.В. Вайсбург, 2015 
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МЕТОД КРАУДСОРСИНГА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ТРАНСФЕР 
СОВРЕМЕННОГО ЗНАНИЯ 

 
 Организовывать группы людей для достижения эффективных решений различных задач 

и определенных целей всегда было делом не легким и затратным. Метод краудсорсинга 
позволяет найти для этого оптимальные решения. Впервые его использовал в 2006 году 
журналист Джефф Хау в статье The Rise of Crowdsourcing для журнала Wired. Сам термин 
"краудсорсинг" переводится с английского crowdsourcing, где корень crowd означает 
«толпа» и sourcing — «использование ресурсов»[2]. Разумеется до этого года многие люди 
уже использовали его в своей деятельности, но однако лишь Интернет - технология создала 
для него дешевую и общедоступную среду во многих областях человеческого познания. 
Как результат, в свою очередь, доступ к информации стал доступен огромному числу 
пользователей. Многие организации получили право и возможности воспользоваться 
принципами «сетевой толпы», привлекая миллионы людей для развития своей бизнес - 
индустрии. Талантливый журналист Хау, исследовав возможности «всемирной паутины» и 
разделив толпы пользователей на три категории, доказал, что предполагаемые группы: 
любители, профессионалы и эксперты по - разному смотрят на свой вид деятельности. И, в 
соответствии с этим, выдают разную информацию. Любителями движет энтузиазм и их 
подход более творческий. Данную им задачу они решают по принципу: «Победителем 
становится тот, кто больше всего хочет выполнить работу». Тогда, когда профессионалы, 
имея за плечами большой багаж знаний и опыта, зачастую не справляются с поставленной 
целью и выдают не самые лучшие результаты. Нет также и гарантий, что профессионалы и 
любители не связаны общими предрассудками. А группы экспертов, даже самые 
высокообразованные умы, всегда более ограничены в своих возможностях, чем тысячи 
энтузиастов. Основной базой краудсорсинга являются талантливые люди, которые могут 
себе позволить пожертвовать своим временем и силами. Человек занятый своим проектом 
стремится не только заработать на нем, но еще и получить моральное удовлетворение от 
своей работы. Исходя из этого, самыми масштабными, наиболее известными по всему миру 
проектами были некоммерческие объединения и организации к примеру, Greenpeace. 
Наделав «шума» среди растущей аудитории любителей природы, они благотворно 
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водворили свою идею безо всякого труда. Удалось им это благодаря волонтерам. 
Продвижением идеи стал лозунг «Скажи мне - и я забуду. Покажи мне – и я не смогу 
запомнить. Привлеки меня к участию – и я пойму.»[1] Метод краудсорсинга достигает цели 
в ряде тех проектов, в участии которых пользователи сами правильно сформировывают и 
организовывают свою работу. Таким примитивным способом множество людей создают 
идею. Далее модераторы в союзе с обычными участниками дорабатывают ее, проверяя и 
прорабатывая тысячи вариантов ее исполнения. Затем, вдохновив каждого отдельного 
волонтера, необходимо раздать задания с учетом его массовой реализации, в общем говоря, 
разделить всех заинтересованных людей на группы. Гениальные идеи и поступки активно 
используют как бизнес - компании, так и правительство РФ. Сейчас модно разрабатывать 
законопроекты, рассчитанные для блага людей. В сети Интернет также нашли свое 
распространение и программные продукты. Самый известный для всех пользователей 
проект «Википедия». Применение метода краудсорсинга очень важно для нашей страны. 
Он даёт возможности для решения как глобальных проблем, так и проблем каждого 
отдельного региона, города, области, каждого отдельного двора, дома. С развитием 
информационных технологий заинтересованные граждане с активной жизненной позицией 
на интеллектуальном уровне решают задачи экологии, культуры, финансирования, 
безопасности, мониторинга строительства, транспорта, и т.д. Примеры краудсорсинговых 
проектов: 

 - О мониторинге эконаблюдения, помощи при сильных пожарах «Виртуальная рында» - 
http: // fires.rynda.org /  

 - Карта приемов вторсырья от населения под таким названием как «Вторая жизнь 
вещей»: карта пунктов приёма вторсырья - http: // www.recyclemap.ru.  

 - Опиративно - безопасные координирующие действия при пожарах и правила посадки 
деревьев «Тугеза» - http: // together.ru / ogon 

 - Современная актуализированная база данных об экологических организациях с 
подробным описание их деятельности «Greenhunter» -  http: // greenhunter.ru  

 - Мониторинг с подробной картой эконарушений и загрязнений в разных городах 
России (по некоторым областям). «ЭкоКарта России» - http: // www.ecokarta.ru  

 - Состояние экологии в Москве и Московской области «Экологическая карта 
Московского региона» - https: // ecmo.crowdmap.com /  

 - Ликвидация свалок на полигонах и их переработка «Ecofront.ru» - http: // 
www.ecofront.ru /  

 - О просвещении культурной и общественной жизни Москвы и Московской области с 
программами досуга для людей разных возрастов «Центр экономии ресурсов» - http: // 
www.centrecon.ru /  

 - Проект экологического мониторинга нарушений при строительстве, переработке 
отходов с содержанием вредных веществ в атмосфере, водных источниках, слоях земли 
«Карта радиации» - https: // radiation.crowdmap.com 

 - Организация посадок деревьев, уборке мусора. Новости об акциях экофорумов 
«Мусора.Больше.Нет» - http: // musora.bolshe.net /  

 - Официальное общественное объединение граждан по уборке территорий и 
обустройству территорий «Всероссийская гражданская уборка Сделаем! - 2012» - http: // 
sdelaem2012.ru /  
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 - Основы принципов финансирования проектов страны по общественно - политической 
работе «С миру по нитке» - http: // smipon.ru / projects?categoryid=8 

 - Проекты Правительства Москвы по экологии - http: // crowd.mos.ru / archive /  
 - Эко - проекты Greenpeace - http: // www.greenpeace.org / russia / ru / campaigns /   
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АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ПРОСВЕЩЕНИИ МОЛОДОЙ 

СЕМЬИ 
 

Технология образовательных интервенций является инструментом первичной 
профилактической работы с молодой семьей и содержит в себе комплекс методов, 
учитывающих специфику данной клиентской группы. В рамках данного исследования 
образовательные интервенции в социальной работе с молодой семьей определяется как 
технология деятельности специалиста социальной работы, представляющая собой 
совокупность методов просветительского и образовательного характера, которая 
проводится систематически или единовременно, с целью предоставления молодым 
супругам необходимой информации о различных аспектах семейной жизни и обучения 
новым навыкам [1, с.98]. Внедрение в отечественную практику социальной работы 
образовательных интервенций является важным этапом становления профилактической 
деятельности в отношении молодых семей, которая призвана удовлетворять потребности 
молодых супругов в просвещении. 

Для того чтобы выяснить актуальные для современной молодой семьи потребности в 
просвещении были исследованы темы и вопросы, которые являются наиболее 
популярными среди представителей молодых семей в сети Интернет. Для этого 
исследования была произведена выборка сайтов посвященных тематике семья, для анализа 
был выбран сайт «7я.ру». Данный сайт функционирует с 7 апреля 2000 года, он является 
первым в рейтинге запросов на тему «семья», количество ежемесячных запросов составляет 
18489, в сообществе его активных посетителей состоит 240966 человек и более 15000 
публикаций посвященных различным аспектам семьи, семейной жизни, воспитания детей, 
красоты и образования, которые написаны участниками форумах [2].  
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В разделе данного сайта отражающего публикации посетителей по теме «Семья» 
обнаружено 8 подтем: «Любовь», «В кругу семьи», «Развод», «Воспитание детей», 
«Усыновление», «Финансы», «Психология», «Жизнь». В сумме все восемь разделов 
содержат 1826 публикаций. Содержание разделов соответствует названиям, в подтеме 
«Любовь» можно найти публикации посвященные взаимоотношениям, знакомствам, 
замужеству и интимной жизни. Раздел «В кругу семьи» содержит публикации 
посвященные проблемам молодой семьи, планированию семьи, семейным отношениям и 
отношениям с родственниками, Семейный Кодекс РФ. В подтеме «Развод» отражены 
публикации описывающие процедуру расторжения брака, проблемы неполных семей, а 
также эффект, оказываемый разводом на психику ребенка. Раздел «Воспитание детей» 
содержит публикации, посвященные ответственному родительству, воспитанию и 
развитию детей, а также взаимоотношениям между родителями и их детьми. В подтеме 
«Усыновление» отражены статьи о процедуре усыновления, его медицинском, 
психологическом и правовом аспектах и личных историях. Раздел о финансах содержит 
статьи о льготах, пособиях, семейном бюджете и инвестициях. В психологической подтеме 
можно найти статьи о гендерной психологии, таких психологических проблемах как стресс, 
депрессия, одиночество. Раздел «Жизнь» содержит различные житейское истории 
посетителей сайта, связанные с отдыхом или хобби [2].  

Для анализа выявления актуальных потребностей молодой семьи в просветительской 
деятельности на сайте было выбрано 9 публикаций посвященных молодой семье, 10 
публикаций посвященных планированию семьи и 21 публикация посвященная семейной 
жизни в подтеме «В кругу семьи», в общей сложности в выборке содержится 40 статей 
посетителей сайта «7я.ру».  

Исследование показало, что наибольшее число публикаций посвящено семейным ссорам 
и конфликтам – 22,6%; на втором месте по популярности среди посетительниц сайта 
находиться тема «Кризис во взаимоотношениях из - за появления ребенка» - 20,7%; третье 
место заняли статьи посвященные теме «Работа над семейными отношениями» - 18,8%. 
Проблемам материнства посвящено 9,4% публикаций, темы «Взаимоотношения с 
родственниками» и «История появления семьи» делят пятое место с результатом 5,6%. 
Наименее актуальными выступили такие темы как «Жилищный вопрос», «Совместное 
проживание с родственниками», «Медицинские вопросы» и «Насилие в семье», каждая из 
этих тем составляет 3,7% от общего количества статей. Статьи, посвященные воспитанию 
детей погодок составляют 1,8% [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее актуальной для молодых 
семей является грамотная и структурированная информация, посвященная: 
 Природе семейных конфликтов и вариантах их решения;  
 Семейном кризисе, который наступает после рождения первого ребенка;  
 Выстраиванию гармоничных отношений в паре и в семье; 
 Позитивному материнству. 
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Использование коммуникаций как инструмента влияния на внутреннюю и внешнюю 

среды предприятия является одним из средств совершенствования механизмов управления 
предприятием, которые обеспечивают его эффективное функционирование в условиях 
рыночной экономики. Однако восприятие коммуникационной политики как 
вспомогательной деятельности, отождествление ее лишь с продвижением продукции, 
обособленное применения коммуникационных инструментов и т. Д. Приводят к снижению 
восприятия маркетинговых коммуникаций, осложнения их интеграции в систему 
управления предприятием и, как следствие, его неэффективной деятельности. При этом 
качество обмена информацией внутри предприятия может прямо повлиять на 
формулировку целей организации и степень их реализации. 

Так как не существует единого подхода к управлению комплексом коммуникаций 
предприятия невозможно его эффективное функционирование в современных условиях 
рынка, характеризующихся высоким уровнем конкуренции, быстрыми темпами развития и 
быстрыми изменениями (кардинальными) его структуры и факторов влияния. 

Особенно актуальным этот вопрос является для промышленных предприятий при 
внедрении организационных инноваций, ведь круг используемых ими средств 
маркетинговых коммуникаций ограничен; к тому же большинство из них основаны на 
непосредственном общении с клиентами. Система внешних коммуникаций формируется на 
основе внутренних коммуникационных процессов, соответственно от эффективности 
последних существенно зависят постановка, исполнение целей и результативность 
внешних коммуникаций. 

Внутренние коммуникации являются одним из ключевых факторов, на основе которых 
формируется имидж предприятия как надежного партнера, поставщика, производителя, 
работодателя, стабильного участника рынка и т. д., то есть их качество влияет на 
взаимоотношения с контрагентами, а в результате - и эффективность работы всего 
предприятия. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Особенности коммуникационного 
процесса описаны М. Месконом, М. Альбертом и Ф.Хедоури и др. Изучению и разработке 
механизмов управления маркетинговыми коммуникациями посвящены труды Б. Берлесон, 
Т.А. Примак, Т.И. Лукьянец, В.В. Божковой и др. Исследование коммуникаций на уровне 
организации представлены в работах Дж Лейхифа, Л.С. Суровцевой, М.М. Мандзюк, А.А. 
Шубина, И.В. Сименко и др. 

Однако труды большинства ученых не содержат единого подхода к управлению всей 
системой коммуникаций предприятия. Как правило, в исследованиях приведены отдельные 
результаты по данной проблематике. В том числе во многих исследованиях не учитывается 
специфика промышленных предприятий. 

Целью исследования является разработка научно - методических положений по 
управлению системой коммуникаций на промышленных предприятиях при внедрении 
организационных инноваций. 

Правильное управление внутренними коммуникациями дает возможность предприятию 
накапливать, формализовать, обобщать и структурировать знания и опыт каждого 
работника в единой информационной среде; обеспечивать свободную циркуляцию 
информации сверху вниз и снизу вверх, что, в свою очередь, обеспечивает повышение 
эффективности работы всего предприятия. Без учета внешних коммуникаций, их 
комплексности, роли и места в организации деятельности предприятия фактически 
невозможны переход к эффективным формам организации длительных партнерских 
взаимоотношений рыночных субъектов, повышение его конкурентоспособности и т. д. 

При этом под внутренними коммуникациями понимаем каналы связи, с помощью 
которых предприятие взаимодействует с внутренними целевыми группами. Они могут 
касаться конкретного работника, подразделения или предусматривать информацию для 
предприятия в целом. 

Внешние коммуникации будем отождествлять с маркетинговой коммуникационной 
политикой, то есть системой мер, направленных на осведомленность потребителей, 
торговых и сбытовых посредников, контактные аудитории, а также широкую 
общественность о продукции и ее товаропроизводителе (продавце), стимулирование 
(формирование побудительных мотивов) спроса на продукцию, для того, чтобы продвигать 
ее на рынке. 

В целом сущность управления внутренними коммуникациями заключается в 
осуществлении целенаправленного воздействия на коллектив работников с целью 
обеспечения приема, обработки, накопления, передачи своевременной и непреображенной 
информации на соответствующие уровни управления (точки ответственности). Однако 
обеспечение указанных процессов является достаточно сложным, ведь на 
коммуникационный процесс влияет значительное количество факторов как внешней, так и 
внутренней среды. 

Так, например, существуют факторы влияния, связанные с содержанием управленческой 
деятельности руководителя (уровнем компетентности, организаторскими способностями, 
отношением к проблеме, которую необходимо решить, и т.д.), особенностями выполнения 
руководителем обязанностей, стилем общения руководителя с другими участниками 
управленческого взаимодействия, персоналом; ожиданиями, требованиями акционеров; 
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профессиональными компетенциями коллектива, индивидуально - личностными 
качествами его участников и др. 

При этом финансовые колебания, нестабильность политической ситуации, уровень 
развития технологий (в т. ч. степень овладения ими конкурентами), высокий или низкий 
уровень конкуренции на рынке, запросы потребителей и т. д. оказывают непосредственное 
влияние на формирование направления и выбор основной стратегии коммуникационной 
политики предприятия. 

Следовательно, на каждом из этих этапов коммуникационный процесс может 
испытывать определенные искажения, которые негативно влияют на общую 
эффективность обмена информацией, что, в свою очередь, приводит к снижению 
эффективности управления деятельностью предприятия в целом. 

Многими исследователями [1 - 6] выделяются различные причины неэффективных 
коммуникаций. При этом и сами средства коммуникаций (в частности, их недостатки) 
могут стать причиной неэффективности коммуникационного процесса, в т. ч. и внутри 
предприятия. 

Необходимо отметить, что к печатным коммуникационным средствам относятся доски 
объявлений, корпоративные издания (газеты, журналы), бюллетени, адресно - 
информационные издания и т. д.; технологическим - телефон, Интернет, e - mail, 
информационные терминалы, визуальное, корпоративное телевидение, корпоративное 
радио, специальное программное обеспечение и тому подобное; соответственно 
персональные средства включают общее собрание персонала, информационные сессии 
подразделений, отделов, юбилеи компании, национальные праздники, пикники, экскурсии, 
спортивные программы, личные коммуникации, слухи. 

Наличие большого количества преимуществ того или иного типа коммуникационных 
средств также не может гарантировать достижение необходимых результатов 
коммуникационного процесса. Значительную роль в этом случае играет их умелое 
использование. К тому же общий недостаток всех указанных групп - высокая стоимость 
большинства из них, что затрудняет их комплексное использование, применение наиболее 
оптимальных инструментов и вариантов сочетания, ведь руководители отечественных 
предприятий неохотно выделяют средства на подобные мероприятия. 

Для детального рассмотрения коммуникационных проблем М.Х. Мыскина, М. Альберт 
и Ф.Хедоури [1] предложили циклическую модель, позволяющую исследовать различные 
типы проблем в коммуникациях, основываясь на структуре модели и связях между ее 
элементами. Исходя из элементного состава модели, выделены следующие группы 
препятствий, касающиеся: 

1) коммуникатора или коммуниканта, выделяются три основных типа 
коммуникационных проблем: биологические, психологические, социологические; 

2) сообщение: проблемы стилистики сообщения, его языкового словаря и возможности 
однозначной трактовки; 

3) канала прямой и обратной связи; 
4) кодирования (декодирования) сообщения и отклика (проблемы поиска идентичности). 
К существенным препятствиям в налаживании эффективных коммуникаций Г.В. 

Осовская [7] относит авторитарное отношение администрации к подчиненным, нечеткость 
или нежелание руководителей выполнять свои обязанности, отсутствие здоровой 
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атмосферы в разработке деловой политики и мотивации для общения работников между 
собой, неправильное определение прав и ответственности и т.д., а также ряд субъективных 
факторов, снижающих эффективность контактов между отдельными работниками, разное 
толкование понятий, разный уровень знаний, разное эмоциональное состояние и прочее. 
Согласно автору [7] выделены следующие основные типы коммуникационных 
препятствий: 

1) конкуренцию между сообщениями; 
2) восприятие сообщения адресатом; 
3) язык, логику, абстракцию; 
4) статус лица, которое уведомляет; 
5) сопротивление изменениям. 
Морозова Н.А. [2] выделяет две группы коммуникационных проблем в организации: 

проблемы структурных коммуникаций, связанные с барьерами, которые возникают в 
процессе передачи информации, когда функции каждого подразделения четко и 
однозначно не определены; проблемы межличностных коммуникаций, связанные с 
поведенческими аспектами деятельности организации. 

При этом автор не учитывает, что существуют препятствия, связанные и с процессом 
передачи информации, и с межличностными отношениями (превышение реальных 
возможностей системы коммуникаций и людей, которые в нее входят, обрабатывать 
информацию; трудности в получении обратной связи; упрощенная информация; 
конкуренция между сообщениями; большое количество направлений получения 
информации и т. д.). 

Подобный подход предлагает Сиротина К.В. [3], добавляя к структурным и 
межличностным коммуникативные проблемы, связанные с отсутствием взаимопонимания 
между сотрудниками различных подразделений. 

Другие исследователи к помехам относят фильтрацию, информационную перегрузку, 
гендерные различия [4]; отсутствие корпоративной идентичности, ограниченную 
информационную емкость восприятия, проблему адресности каналов и контента, неучет 
информационных запросов аудитории [5]; проблемы, связанные с целеполаганием, 
структурой предприятия, технические и личностные проблемы [6] и др. 

В целом, исследователями выделяется большое количество проблем с зауженными 
направлениями: учитываются только социальные, психологические и другие типы помех. 
Отсутствует комплексный подход, позволяющий предприятию систематизировать 
существующие барьеры с целью их более тщательного анализа (наличия, предпосылок и 
степени вероятности возникновения) и принятия соответствующих управленческих 
решений по минимизации влияния или их полной ликвидации. Помехи выделяются по 
элементам системы коммуникаций, хотя названные ими причины неудовлетворительного 
информационного обмена хорошо вписываются в предложенную концепцию выделения 
технической, социальной, управленческой и информационной подсистем. При этом мы 
предлагаем выделить экономическое направление причин неэффективности внутренних 
коммуникаций и разграничить рассмотренные выше типы барьеров по определенным 
направлениям. Также считаем целесообразным выделить последствия, вызванные 
неэффективными коммуникациями под влиянием организационных, социально - 
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психологических, технологических, информационных, экономических групп 
коммуникационных препятствий и возможных вариантов решений при их наступлении. 

Стоит отметить, что большинство решений предусматривают в себе изменения 
кардинального характера, которые при этом сопровождаются значительными затратами 
времени и средств. Для их предотвращения необходимо, прежде всего, построить механизм 
оценки негативного влияния факторов внутренней и внешней среды на коммуникационный 
процесс с акцентом на анализ предпосылок возникновения и вероятность наступления 
коммуникационных преград. Целесообразно также осуществление мероприятий по 
предупреждению или минимизации уровня риска возникновения коммуникационных 
преград. 

Соответственно для минимизации влияния или преодоления каждого из указанных 
барьеров существуют определенные меры, в частности следующие: 

1) внедрение, замена или модернизация информационной системы управления 
предприятием или ее отдельных модулей; 

2) совершенствование и модернизация технической инфраструктуры коммуникаций и 
программного обеспечения; 

3) совершенствование информационного обеспечения деятельности предприятия; 
4) разработка или совершенствование внешней и внутренней коммуникационной 

стратегии; 
5) повышение коммуникационной грамотности работников; 
6) совершенствование организационной структуры управления предприятия и 

обеспечения ее коммуникационной гибкости; 
7) соблюдение принципов формирования системы внутренних коммуникаций на 

предприятии. 
Применение указанных и ряда других мероприятий должно быть комплексным, 

учитывать особенности всех участников данного процесса коммуникации и, прежде всего, 
иметь в основе принцип обратной связи (в частности, при преодолении личностных помех). 
Только тогда будет достигнута основная цель применения формирования за счет 
повышения уровня лояльности и мотивированности персонала здоровой корпоративной 
культуры, которая поддерживает стратегию развития бизнеса и помогает достичь цели 
предприятия. В противном случае - приходится принимать выделенные решения с целью 
уже не повышения эффективности, а сохранения существующего уровня развития 
предприятия. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, предлагаемая схема 
организации внутреннего коммуникационного процесса предприятия, определенные 
преимущества и недостатки различных типов средств внутренних коммуникаций, 
рассмотренные группы возможных препятствий эффективного управления 
коммуникациями позволяют: 

 - Разграничить определенные типы барьеров по каждому из этапов передачи 
информации в схеме организации внутреннего и внешнего коммуникационного процесса 
промышленного предприятия; 

 - Разработать механизм управления коммуникационными процессами на 
промышленном предприятии. 
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В свою очередь, это формирует основу для выбора наиболее рационального показателя 
определения эффективности коммуникационного процесса по выбранным направлениям, 
осуществления более точной процедуры оценивания, а также для анализа полученных 
неудовлетворительных значений и предпосылок их возникновения. При этом учет всех 
возможных факторов влияния на организацию коммуникационного процесса 
промышленного предприятия позволяет ему предупреждать возникновение негативных 
последствий, снижать или нивелировать влияние в начале коммуникационного процесса. 

Соответственно результаты этого исследования будут положены в основу разработки 
разветвленной схемы организации коммуникационного процесса и механизма управления 
им на промышленном предприятии. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ВОЗРАСТА 
 

 Проблемы социокультурной адаптации личности, таким образом, начинают 
приобретать одно из центральных мест в гуманитарной науке. Перед исследователями 
стоит задача как осуществляется социально - культурная адаптация детей младшего 
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дошкольного возраста,что бы потом провести объективную параллель с адаптацией 
современного российского гражданина к новым условиям, выявить насколько ему удается 
сегодня сохранить ценностный мир. 

 В философских и социологических исследованиях адаптация представлена как процесс 
вхождения личности в социальную среду, освоения общественных норм, правил, 
ценностей, новых социальных ролей и позиций. 

 В отечественной психологии и адаптация представлена как первая фаза личностного 
становления индивида, вступающая в относительно стабильную общность. Адаптация – 
присвоение индивидом социальных норм и ценностей, становление индивидуальности; 
интеграция – изменение жизнедеятельности окружающих людей. 

 Огромное значение имеет социальная адаптация ребенка, поступившего в школу как 
«процесс и результат согласования индивидуальных возможностей и состояния ребенка с 
окружающим миром, приспособления его к изменившейся окружающей среде, новым 
условиям жизнедеятельности, структуре отношений определенных социально – 
экономических общностях, установления соответствия поведения принятым в них нормам 
и правилам». 

 Согласно Л.С Выготскому, социальная ситуация развития, представляет собой систему 
отношений между ребенком данного возраста и социальной действительностью как 
исходного материала для всех динамических изменений происходящих в развитиии в 
течение данного периода и определяющих целиком и полностью те формы и тот путь, 
следуя по которому ребенок приобретает новые и новые личности. 

 По мнению М.Н. Бутяновой, адаптированный человек – это субъект жизнедеятельности 
и своего дальнейшего развития, он способен использовать данную ему социальную 
ситуацию для решения задач сегодняшнего дня и формирования предпосылок движения 
вперед. 

 Успешная социальная адаптация детей начальной школы к условиям школьной среды 
помогает сформировать систему их отношений со сверстниками и взрослыми, базовые 
успешные установки, которые в существенной мере определяет в средней школе 
успешность обучения, эффективность стиля общения с учениками и взрослыми людьми, 
возможность самореализации.  

 Социокультурная адаптация понимается как процесс первоначального приспособления, 
усвоения личности принятых норм ценностей её социокультурного окружения, в том числе 
микросреды, с последующим влиянием личности на эту среду. 

 В социокультурном подходе адаптация рассматривается как процесс приобщения 
человека к культуре. Основной задачей исследования является, прежде всего, определение 
степени оснащенности элементами культуры конкретного социокультурного процесса, в 
данном контексте процесса адаптации, а так же возможности применение полученных 
знаний в педагогической практике. Социокультурная адаптация выступает одним из 
основным факторов культурогенеза в целом ,исторической изменчивости культуры. 

 Социокультурная адаптация – специально организованный процесс обучения и 
воспитания, направленный на обретение детьми младшего возраста своей целостности. 

 В младшем возрасте дети осваивают самые общераспространённые, жизненно 
необходимые элементы своей культуры. Задачей взрослых является формирование у 
нового поколения навыков, необходимых для нормальной социокультурной жизни. Задача 
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детей – максимально полно овладеть «азбукой» культуры. Развитие социокультурных 
навыков характеризуется превалированием роли взрослого в отношениях с трансляцией 
культурного опыта, вплоть до использования механизмов принуждения ребенка к 
постоянному выполнению определенных социокультурных стериотипов. 

 Социокультурная адаптация детей младшего возраста обеспечивается одновременным 
протеканием нескольких процессов, которые способствуют гармонизации детей на трёх 
уровнях: личности, культуры и общества. 

 - развитие обеспечивающее становление индивидуально личностных характеристик 
ребенка;  

 - инкультурация, направленная на усвоение технологий, образцов и требований 
культуры, результатом которой выступает интеллигентность, как совокупность культурных 
норм, норм интегрированных с нормами родной культуры; 

 - социализация, обеспечивающая развитие социально – коммуникативных 
характеристик личности ребенка; 

 Социокультурная адаптация младших школьников представляет собой процесс 
усвоения социальных норм, культурных ценностей и установления отношений в 
сотрудничестве в социуме. Сущность такого процесса состоит в обеспечении 
эмоциональной отзывчивости и восприимчивости младших школьников к культурным 
явлениям. По мнению А.Н. Леонтьева, познание мира и вхождение в культуру 
осуществляется в деятельности, которая является единицей жизни, опосредованной 
психическим отражением, реальная функция которого состоит в том, что оно ориентирует 
субъекта в предметном мире. 

 Основными критериями социокультурной адаптации младших школьников являются: 
социальная направленность активности личности, её устойчивость и результативность. 

Показателями социальной адаптации выступают учащихся: эмоциональная 
отзывчивость и восприимчивость к процессам и явлениям добротворчества, милосердия, 
сострадания, сотрудничество, стремление к активной социальной позиции, способность к 
рефлексивной оценке своих поступков.  

 Специфика социокультурной адаптации детей младшего возраста содержит: 
осуществление процесса обучения и творчества на основе субъект – субъективных 
отношений, обеспечивающих успешность детей в учебной и творческой деятельности; 
раскрытие и поддержку природных данных ребенка, латентность воспитательных средств и 
методов, способствующих индивидуальному росту, развитию креативности личности. 

 ДОУ и начальная школа выполняет образовательную, развивающую, воспитательную 
функции: обеспечение детей богатством доступных научных общечеловеческих ценностей, 
выработка умения самостоятельно добывать знания и использовать их в жизни, 
формирование знаний, помогающих ребенку самоопределиться как личности путем 
освоения культуры, духовных и нравственных ценностей. 

 Для того что бы дети выработали социокультурные навыки, должна быть построена 
социокультурная среда, включающая: 

 - демонстрацию образцов из разных областей науки, практики и искусства; 
 - знакомство с носителями образцов деятельности, языка; общностное пространство 

реализации образцов самими детьми; 
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 - самостоятельное предъявление своих достижений на выставках рисунков, в концертах, 
спектаклях, на олимпиадах. 

 Эффективность социокультурной адаптации дошкольников и младших школьников 
обеспечивается функционированием целостной педагогической модели, в которой 
культурологическое, социологическое, досуговое сопровождение создает адаптивно – 
образовательное пространство для раскрытия и самореализации детей младшего возраста. 
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 ОРГАНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РФ 
  
 Каждое общественное развитие характеризуется определенным сочетанием управления 

и самоуправления. Актуальность темы исследования определяется огромной ролью 
местного самоуправления в экономической и политико - правовой жизни российского 
общества в становлении институтов демократического федеративного государства. 
Местное самоуправление дает возможность перенести принятие решений по всем вопросам 
местной жизни в территориальные сообщества, стимулируя тем самым активность граждан 
и обеспечивая их реальную сопричастность к таким решениям.  

 Правовую основу местного самоуправления РФ составляют:  
 - Европейская хартия о местном самоуправлении,  
 - Конституция Российской Федерации, 
 - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», и другие федеральные законы; 
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 - конституции, уставы субъектов Российской Федерации, — законы субъектов 
Российской Федерации, 

 - уставы муниципальных образований, 
 - другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы организации и 

деятельности местного самоуправления. 
 К органам местного самоуправления относятся: а) непосредственные - собрания, сходы 

граждан, на которых прямым волеизъявлением большинства жителей решаются местные 
вопросы (они проводятся в небольших населенных пунктах, где для этого не образуются 
представительные органы); б) представительные — те, которые избираются 
непосредственно населением и которые могут именоваться муниципальным собранием, 
комитетом, думой и т.д.; в) исполнительные - главы местного самоуправления (глава 
администрации, мэр, староста и т.д.), избираемые населением или представительным 
органом. Могут также образовываться и органы территориального общественного 
самоуправления: советы микрорайонов, уличные, домовые комитеты, союзы, ассоциации 
органов местного самоуправления и т.д. [7, с.49]. 

 В системе муниципальных органов власти особое место занимает представительный 
орган местного самоуправления как выборный орган, обладающий правом представлять 
интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на территории 
муниципального образования [8]. 

 В исключительном ведении представительного органа находится: 
1) принятие устава муниципального образования, внесение изменений и дополнений; 
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах; 
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение 

отчетов об их исполнении; 
5) определение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом; 
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, учреждений, а также об установлении тарифов на их услуги; 
7) определение порядка участия муниципального образования в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 
8) определение порядка материально - технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления; 
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами полномочий по решению вопросов местного значения. 
Существуют проблемы реализации основных функций органов местного 

самоуправления в современных условиях. Смеем предположить, что это: 
1)недостаточность средств для решения всех вопросов местного значения; 
2)низка правовая культура населения и дефицит знаний о природе самоуправления. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

(НА ПРИМЕРЕ ГО «ГОРОД ЯКУТСК») 
 
Проблема становления и развития гражданского общества особо актуальна для 

современной России. Развитие гражданского общества возникает только при достаточной 
демократизации общества. Процесс демократизации предполагает активное участие 
большинства граждан в формировании и осуществлении государственной политики, что 
требует создание самими гражданами организаций, деятельность которых направлена на 
представительство интересов различных общественных групп. 

Актуальность темы заключается в том, чтобы раскрыть в системе взаимоотношений 
населения и местных органов власти предпосылки поиска контактов по сотрудничеству, 
взаимному учету интересов субъектов социального взаимодействия, в поиске и 
нахождении взаимоприемлемых решений по вопросам жизнедеятельности населения. 
Готовность муниципальной власти к социальному сотрудничеству с общественными 
организациями выступает основным условием и залогом социальной стабильности в 
обществе. 

Таким образом, можно сделать выводы: взаимодействие органов местного 
самоуправления города Якутска и некоммерческих организаций осуществляется 
посредством таких механизмов, как: 

1) проведение гражданских форумов, "круглых столов", конференций, семинаров по 
вопросам участия граждан в самоуправлении города; 
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2) проведение публичных (общественных) слушаний, опросов граждан по общественно 
значимым проблемам; 

3) организация общественных приемных; 
4) взаимодействие с соответствующими объединениями региона и Российской 

Федерации. 
Формы взаимодействия органов местного самоуправления города Якутска с 

некоммерческими организациями: 
- осуществляют взаимодействие путем реализации мероприятий в рамках городских и 

отраслевых целевых программ и реализации социально значимых проектов 
некоммерческих организаций; 

- формы взаимодействия определяются с учетом организационно - правовой формы, а 
также социальной значимости характера работ, услуг, оказываемых некоммерческими 
организациями. 

Формами взаимодействия с некоммерческими организациями являются: 
1) размещение муниципального социального заказа на конкурсной основе; 
2)выделение грантов на конкурсной основе и контроль за их использованием; 
3)предоставление некоммерческим организациям льгот неналогового характера; 
4)совместная разработка городских и отраслевых целевых программ и координация 

деятельности при их реализации; 
5)предоставление информации о проводимой в городе социально - экономической и 

бюджетной политике, о мероприятиях, связанных с деятельностью некоммерческих 
организаций 

Экономические формы взаимодействия с некоммерческими организациями: 
1)предоставление льгот в виде полного или частичного освобождения от местных 

налогов, направляемых в бюджет города, в соответствии с законодательством в 
установленном порядке; 

2)установление льгот по арендной плате за землю, иные объекты 
недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности города . 
А также органы местного самоуправления Якутска: 
1)организуют обсуждение проектов городских и отраслевых целевых программ, 

механизмов привлечения некоммерческих организаций к их разработке и осуществлению; 
2) организуют проведение конкурсов на разработку концепций городских и отраслевых 

целевых программ, отдельных разделов программы. 
 

Список использованной литературы: 
1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями) 

2. Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. N 126 - ФЗ «О финансовых основах 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

3. www.sakha.gov.ru 
4. http: // xn - - j1aaude4e.xn - - p1ai /  
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РОЛЬ И МЕСТО ОБУЧЕНИЯ В ЦЕННОСТНОМ СОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА 

ВЗРОСЛОГО: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 
 
Социально - экономические, информационно - технологические трансформации 

социального контекста в стране и мире породили ряд факторов жизнедеятельности 
современного взрослого человека, изменивших его ценностное сознание. 

Современный человек, вовлеченный в круговорот общественного развития, в настоящее 
время вынужден находить силы, время, мотивацию для того, чтобы непрерывно осваивать 
и применять в реальной жизни новые навыки, сценарии, технологии взаимодействия как на 
межличностном уровне (например, социальные сети), так и на профессиональном, 
постоянно подтверждать наличие профессиональных навыков и компетенций.  

Все это делает необходимым инновационный характер взаимодействия обучающихся 
взрослых и обучающих их взрослых (преподавателей), мобилизации их жизненных сил, 
необходимости не только идентифицировать изменения, но и управлять ими [15, с.1098].  

Природные катаклизмы, глобализация мировой экономики, информатизация всех 
процессов и аспектов бытия являются не только факторами невиданного ускорения темпов 
развития современного общества, но также и катализаторами постоянной конкуренции 
работников за привлекательные рабочие места. Эти тенденции делаю невозможной ставку 
только на генеративные способности молодого поколения, на специалистов (а с 2010 года – 
бакалавров и магистров), вливающихся в производственную сферу после окончания 
высших учебных заведений. Государство и общество вынуждены заниматься тем, чему еще 
полвека назад уделяли мало внимания: обучением и переобучением взрослых, людей, уже 
имеющих как опыт предшествующего образования, так и опыт практической деятельности.  

Развитие предпринимательства и самозанятости, в которых заинтересовано общество, 
напрямую связано с высокой степенью активности человека [4, с. 127]. Однако взрослым 
людям, вступившим на эту стезю, необходима помощь и, в первую очередь, им необходимо 
обучение основам предпринимательской деятельности [2, 3]. 

Свидетельством того, что непрерывное обучение взрослых – фактор повышения 
жизнеспособности как отдельного индивида, так и мирового сообщества в целом, являются 
попытки решений проблемы на высоком международном уровне. Так обучению взрослых 
были посвящены международные конференции в 1960 г. в Монреале, 1972 г. – в Токио, 
1985.г. – в Париже, 1997.г. – в Гамбурге, Генеральная ассамблея Юнеско в Найроби 1976 г. 
В 2000 г. Европейский Союз принял «Меморандум непрерывного образования», разработав 
принципы образования «длиною в жизнь, шириною в жизнь» [11,с.104].  

Однако социальная практика развития и реализации человеческих ресурсов показывает, 
что тенденция отставания социальных навыков от технологических достижений 
человечества, отмеченная учеными еще в начале XX в., не преодолена, этот разрыв только 
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увеличивается. Вопрос «Чему и как учить взрослых?» остается открытым и в настоящее 
время [6,с.37].  

Таким образом, социально - экономические, организационно - управленческие, 
технологические требования, предъявляемые к уровню развития человеческих ресурсов, 
вступают в противоречие с реальным состоянием трудовых ресурсов: с одной стороны, 
взрослый, вовлеченный в стремительные перемены социального контекста должен 
соответствовать требованиям социальной реальности, с другой, – большое количество 
взрослых людей игнорируют эти потребности общества. Иллюстрацией этого 
противоречия могут служить слова известного социолога Э. Тоффлера, акцентирующие 
внимание на взаимозависимости обучения и профессиональной мобильности, изменении 
трудовой позиции, роли работника в связи с переменой места работы или профессии: 
«Новые знания либо расширяют, либо перечеркивают старые. И в том, и в другом случае 
человек, имеющий отношение к той или иной сфере знаний должен пересматривать свой 
набор представлений, каждый день он вынужден переучиваться…» [9, с. 181].  

Требования, которые предъявляет к уровню квалификации человеческих ресурсов 
существующая действительность – непредсказуемо изменчивая социальная среда, – 
человек взрослый переадресует обучающим и развивающим центрам, в первую очередь, 
вузам, доверяя в этом вопросе их опыту и авторитету. Особую значимость в связи с этим 
приобретает способность системы высших учебных заведений отзываться на потребности 
социума в образовательных услугах инновационного характера.  

Следует отметить, что в настоящее время недостаточно исследований, посвященных 
вопросам обучения взрослых [10]. Так, по мнению В. М. Филиппова: «Анализ развития 
систем образования, в том числе и в России, показывает, что практически повсеместно в 
сфере профессионального образования активно идут процессы диверсификации – 
происходит реструктуризация системы, возникают новые образовательные институты и 
технологии, расширяется спектр образовательных услуг» [10, с. 220]. Такая оценка 
происходящего вступает в принципиальное противоречие с реальным состоянием дел, 
выдается желаемое за действительное: диверсификация не является системным фактором, 
обеспеченным нормативно - законодательной базой, социальной ситуацией, которая бы 
мотивировала взрослых: одних – обучаться, других - обучать. В настоящее время учеными 
сформулированы лишь некоторые из насущных потребностей сферы обучения взрослых, а 
именно: 

– необходимость в специальных программах, компенсирующих влияние возрастных 
изменений на способности к обучению взрослых;  

– при обучении взрослых должны быть задействованы все преимущества традиционных 
и инновационных (в том числе, дистанционных) видов образования для взрослых [8, с. 
111]; 

– потребность в оценке профессионализма преподавателя в ситуации «обучение равного 
равным» [5, с. 270];  

– в актуализации всевозможных стимулов, побуждающих человека, уже имеющего 
определенный уровень профессионального образования, погружаться в искусственную для 
него учебную среду, искать источники знаний, адекватные вызовам социальной 
реальности; 

 – потребность в системе оценки качества результатов обучения взрослых. 
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На примере исследований мотивации взрослых, получающих высшее образование на 
базе среднего профессионального в СиУ РАНХиГС можно констатировать, что в качестве 
побудителей к получению высшего образования по сокращенным программам заочной 
формы обучения выступают следующие: 1) потребность в специальных знаниях и навыках 
(35 % респондентов); 2) ожидание продвижения по службе или изменение профиля 
деятельности (33 % респондентов); 4) нормативные предписания или требования 
руководства (24 % опрошенных); 2) потребность в повышении социального статуса (8 % 
опрошенных).  

Мотивация, связанная с необходимостью повысить свой социальный статус и шансы 
найти хорошую работу, нормативными предписаниями или требованиями руководства, 
отражает требования внешней социальной среды, побуждающей обучающихся взрослых в 
большей степени ориентироваться на получение диплома о профессиональной 
переподготовке, высшем образовании, а не на получение глубоких и прочных знаний, 
навыков, компетенций. Достаточно тревожным в этом отношении показателем, на наш 
взгляд, является отношение студентов - взрослых к обучению как ценности: хотя наиболее 
значимой ценностью интересную работу, профессионализм назвали ценностью и 
поставили на первое место 30% опрошенных обучающихся взрослых, - непрерывное 
обучение на 10 - е место (после развлечения и досуга) поставили и назвали ценностью всего 
лишь 15% опрошенных [ 12,с. 260]. 

Опрос также позволил выявить, что важную роль в развитии и сдерживании личных 
мотивов к непрерывному обучению также играют различные опасения. Наиболее 
распространены, как показал опрос студентов - взрослых, обучающихся в СиУ РАНХиГС, 
следующие:  

– готов ли справиться с обучением в вузе, - давно учился, – 67 % респондентов; 
– пригодятся ли полученные знания на практике – 51 % респондентов; 
– востребована ли рынком труда избранная специальность – 43 % респондентов; 
– удастся ли закончить обучение – 27 % респондентов (нестабильное материальное 

положение, загруженность на работе, состояние здоровья, негативное отношение близких, 
и др.) [14,с.52]. 

Недостаточная развитость ценностного сознания обучающихся взрослых, наличие 
факторов демотивации, опасений, ориентированности на получение документа 
(сертификата, диплома) значительно снижают не только активность обучающихся 
взрослых в освоении содержания учебных дисциплин, но и требования к качеству 
преподавания.  

В этой связи серьезную проблему представляет выстраивание процесса обучения таким 
образом, чтобы на переучивание, адаптацию к инновациям, уходило минимальное 
количество энергии, чтобы процесс «стирания», смены старого знания новым был менее 
стрессовым, не вызывал отторжения, боязни нововведений. «Справляться с быстро 
происходящими переменами, жить в условиях временной работы, устанавливать 
временные отношения, а затем разрывать их – все это не может не привести к социальной 
напряженности и психологическому стрессу» [9, с. 173]. На наш взгляд, это в равной 
степени справедливо как по отношению к студенту - взрослому, так и к преподавателю: от 
его профессионализма и гибкости интеллекта зависит подключение обучающегося к 
информационному потенциалу общества, раскрытие креативных способностей студента - 
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практика, умение нейтрализовать психологические, социальные, экономические, 
технологические барьеры, препятствующие обучению, определение индивидуальной 
траектории обучения каждого студента [13].  

 В социальном контексте ценность преподавателя как ресурса заключается в умении 
учить, анализируя реально - прикладные ситуации в той отрасли, где работают 
обучающиеся (77 % опрошенных), имея опыт работы в отраслевых структурах (78 % 
респондентов), владея методикой организации занятий с учетом уровня подготовленности 
конкретного студенческого контингента (82 % опрошенных). Как показывает практика 
организации обучения взрослых, в настоящее время инновационные методы обучения 
недостаточно интенсивно внедряются в процесс обучения контингента взрослых. 
Например, студенты и преподаватели СиУ РАНХиГС все еще отдают предпочтение 
традиционным методам обучения: преподаватели (75 % опрошенных) и студенты – 
взрослые (61 % опрошенных), – считают лекцию эффективным методом обучения. Однако, 
по мнению известных ученых, занимающихся проблемами обучения взрослых (среди них 
такие авторитеты - андрагоги, как М. Ш. Ноулз, С. И. Змеев и др.), лекция не является 
предпочтительной формой подачи учебного материала для этой категории обучающихся. 
Скорее всего, данные по СиУ РАНХиГС нуждаются в дополнительном подтверждении. 
Важную роль, возможно, сыграл тот факт, что при обучении студентов по сокращенным 
программам только 15–20 % учебного времени отводится на драгоценную для обучающего 
и обучающегося аудиторную работу, непосредственное общение студента - практика с 
преподавателем. В большей степени этой является проблемой студентов дистанционных 
технологий обучения, так как предполагается, что человек взрослый умеет самостоятельно 
добывать знания, приобретать необходимые профессиональные навыки и компетенции.  

Таким образом, несмотря на то, что участие в непрерывном обучении взрослого человека 
– это залог его профессионального и личностного успеха, в настоящее время наблюдается 
недостаточное восприятие этого фактора как ценности, в том числе и научным 
сообществом. В большей степени освещены проблемы мотивации обучающегося и 
обучающего взрослых [5; 6; 7], создания социально - инновационной образовательной (в 
том числе, производственно - обучающей) среды [10; 1], специфики моделей, методик, 
технологий обучения взрослых [6; 10; 12]. 

Все же обществом не уделяется должного внимания институту образования 
взрослых, его социально - экономическая значимость недостаточно осознана: 
существующие подходы к обучению взрослых отражают состояние социальной 
ситуации 1990 - х гг., когда была взята ориентация на переподготовку специалистов, 
дефицит которых в то время в стране был ощутим: менеджер, юрист, экономист. Не 
стоит на страже интересов обучения взрослых и законодательство: например, в 
настоящее время получение второго высшего образования предусмотрено только за 
счет самого обучающегося. Работодатели далеко не всегда проявляют 
заинтересованность в обучении сотрудников (нередки случаи, когда работник 
вынужден получать образование втайне от работодателя). В РФ давно уже назрела 
необходимость в концепции образования взрослых (в первую очередь - 
непрерывного) на уровне государства, а также в гарантиях социальной, 
экономической, методической поддержки преподавателей, занятых в сфере 
обучения взрослых [11,с.105].  
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ИГИЛ КАК НОВАЯ УГРОЗА XXI В. 
 

Введение. Бойня в Париже 14 ноября 2015 г. во много стала переломным моментом для 
общего понимания, что Исламское государство Ирака и Леванта является не просто новой 
угрозой XXI в., но и самой страшной угрозой, которая угрожает всему человечеству. Ни 
одно государство сегодня не может застраховано от рисков террористических атак ИГ. 
Главным приоритетом международной и национальной безопасности должна стать борьба 
с терроризмом, поскольку взаимосвязь указанных типов безопасности, показывает, что 
ущерб одной из них угрожает стабильности как национального актора (государства), так и 
всей системы международных отношений [2]. 
Экспериментальная часть. Для написания статьи автор использовал анализ 

литературных данных и принцип каузальности для отображения более четкой картины по 
феномену ИГИЛ как новой угрозы XXI в. 
Обсуждение результатов. Для общего понимания сущности ИГ автором были 

использованы следующие индикаторы: причины возвышения ИГ; его цели; используемые 
методы, способы и действия; особенности террористических атак Исламского государства 
Ирака и Леванта; ареал распространения ИГИЛ; его источники финансирования. 

По мнению экспертов, причины возвышения ИГИЛ можно связать как с внутренними 
процессами, происходящими на Ближнем Востоке и внешними обстоятельствами, 
связанными с национальными акторами, не относящиеся к данному региону. Ключевой 
точкой отчета для ИГ стал приход к власти Абу Бакир аль - Багдади, т.к. популярность 
данной организации возросла [1]. В 2006 г. Аль Каида была переименована в Маджлис 
Шура аль Муджахидин (Совет Муджахидов в Ираке), к которой присоединился Аль 
Багдади. Впоследствии данная организация стала носит название ИГИ (Исламское 
государства Ирака), а Абу Бакр аль Багдади стал главой шариатского комитета и вошел в 
Высший Консультативный Совет [1]. Фигура Аль Багдади является катализатором 
активизации ИГ, поскольку в своих речах он провозглашает установление власти ИГ на 
Ближнем Востоке и в Европе, призывая все мусульманское население эмигрировать в его 
Халифат [4]. Инициатива Б. Обамы по выходу США из Ирака в 2011 г. способствовала 
обратной корреляции, когда уменьшение контроля над населением сопровождалось 
усилением радикализации масс. Территория Ирака, по сути, стала котлом суннитско - 
шиитских противоречий. «Арабская война» оказала неоднозначное воздействие на 
территорию Ближнего Востока. Например, в той же Сирии ИГ получило широкое 
распространения за счет ослабления власти Б. Асада. Сильной стороной Исламского 
государства Ирака и Леванта является опора на религиозные ценности суннитского 
населения в том же Ираке. Таким образом, синергетический эффект внутренних и внешних 
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факторов заложил фундамент ИГ как сильнейшего несистемного актора, нарушающего 
устойчивость и стабильность всей системы международных отношений. 

Цели организации ИГ имеют различные основания. С одной стороны, существует 
достаточно четкая постановка целевых ориентиров в различных сферах общественной 
жизни, прежде всего, политической и религиозной. С другой – цели данной организации 
проявляются в локальных и мировых масштабах. Например, для террористов ИГИЛ важно 
сформировать новый международный порядок, основанный на суннитских ценностях и 
являющийся ярым антиподом Запада. С другой – деятельность ИГ направлена на 
локализацию лидирующих позиций как в регионе Ирака и Сирии, Ближневосточного 
региона, так и претензию в мировом масштабе. 

Исходя из поставленных целей, Исламское государство Ирака и Леванта использует 
силовые и жестокие действия, направленные на реализацию исламистских идей. Среди них 
можно отметить, похищение дипломатов и сотрудников консульства и совершение убийств 
[3]. Использование показательных казней взятых в заложники людей через отрезание им 
головы можно трактовать двояко. С одной стороны, это является демонстрацией силы для 
западных государств, которые используют авиацию на Ближнем Востоке т.к. заложниками 
становятся лица являющихся в основном гражданами этих стран. С другой – это служит 
способом привлечения агрессивно настроенных молодых людей. В бойне во Франции в 
ноябре 2015 г. принимали участие подростки 15 и 18 лет. «Эффективным» способом, 
ужасающим по своим последствиям являются теракты (на Синае) на воздушных суднах и 
угрозы террористических атак. ИГИЛ использует в своем арсенале такие способы, как 
демонстрация роликов в Интернете, которые привлекают молодежь, даже достаточно 
образованную (пример студентки МГУ В. Карауловой). ИГ занимается вербовкой новых 
членов и пропагандирует своих идеи через социальные сети. Террористы применяют атаки 
на объекты силовой инфраструктуры с применением смертников и заминированных 
автомобилей и закладывают придорожные бомбы. Использование указанных приемов, 
методов и способов говорит о том, что ИГ представляет самую опасную угрозу не только 
для государств, принимающих участие в воздушных операциях против ИГ, но всего мира. 

Что касается источников финансирования, то, как признают многие эксперты, основным 
доходом ИГИЛ являются внутренние ресурсы. Т.е. террористы имеют возможность по 
использованию собственных нефтяных скважин, которые приносят постоянные деньги. 
Также ИГ «зарабатывает» на криминальном сегменте. Это касается таких статей дохода, 
как вымогательство, контрабанды, кражи в банковских организациях, похищения людей.  

 Выводы. Таким образом, феномен ИГ как новой самой серьезной угрозы начала XXI в. 
национальной и международной безопасности состоит из следующих элементов: 

Во - первых, террористы ИГ имеют постоянный источник доходов за счет внутренних 
ресурсов, прежде всего, контроля над газовыми и нефтяными месторождениями. 

Во - вторых, исламисты ИГИЛ используют огромный арсенал приемов и способов, что 
позволяет запугивать гражданское население тех государств, которые принимают участие в 
воздушных операциях против ИГ и в то же время привлекать новых членов (по разным 
оценкам в ИГИЛ принимают участие выходцы из более чем 80 государств) [2]. 

В - третьих, территориальная экспансия ИГИЛ способствует пропаганде суннистских 
ценностей арабского населения.  
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В - четвертых, многочисленность ИГ также является ее сильной стороной. Так, 
например, 2,2 млн. чел проживают в районах захваченных ИГ, где контроль над 
инфраструктурой предоставляет населению возможность пользоваться социальными 
благами, и, в свою очередь, способствует лояльности населения к ИГИЛ. 
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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ 

 
Введение. Внешняя политика Российской Федерации находится в непростых 

обстоятельствах переходного состояния системы международных отношений. С одной 
стороны, в свете санкций и ограничительных мер после присоединения Крыма и 
Севастополя по отношению к РФ происходит давление со стороны классических акторов 
(национальных государств и международных организаций, где ключевую роль играют 
западные страны) [2]. Поэтому Кремль вынужден искать альтернативные направления 
своей внешней политики в других точках земного шара (Латинская Америка, Азия и 
Африка). С другой – появляются новые вызовы и угрозы, которые угрожают стабильности 
не только России, но и всему международному сообществу. В первую очередь, это касается 
ИГИЛ. Таким образом, рассмотрение внешней политики РФ позволит показать 
корреляцию между новыми вызовами и угрозами и внешнеполитической деятельностью 
Российской Федерацией на международной арене. При этом автором под новыми вызовами 
и угрозами будут пониматься те факторы, которые способствуют диверсификации 
направлений внешней политики по альтернативному поиску государств - союзников за 
пределами территориальных границ РФ.  
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Экспериментальная часть. Для написания работы автор использовал приемы 
обобщения и методы компаративистского и системного анализа. Абстрагирование и 
конкретизация позволили рассмотреть феномен внешней политики РФ в контексте 
диверсификации ее направлений в системе международных отношений. 
Обсуждение результатов. Глобализация и регионализация является важнейшими 

точками отчета для любого государства. С одной стороны, это заставляет национального 
актора включаться в процессы международного разделения, решения глобальных проблем, 
кумулятивной борьбы совместно с другими участниками международного сообщества с 
новыми вызовами и угрозами [1]. Страна при этом должна учитывать потенциальный и 
реальный эффект от членства в интеграционных образованиях. Именно участие в 
региональном формате позволяет налаживать взаимовыгодное экономическое 
сотрудничество, особенно на приграничных территориях, тем самым способствуя 
повышению макроэкономических показателей всех участников интеграционного 
объединения.  

В то же время на сегодняшний день уровень глобального правления («global 
governance») нивелирует национальные суверенитеты государств, в том числе и Российской 
Федерации [3]. Решение важнейших политических вопросов международной повестки дня 
зачастую происходит под влиянием западных государств, которые обладают большим 
экономическим и политическим влиянием. При этом документы, декларирующие 
содержание и инструменты внешнеполитической деятельности Российской Федерации на 
международной арене должны в обязательном порядке соотносить национальные интересы 
РФ с глобальностью международной политики. Глобализация как процесс способствовала 
неоднородности государств. По сути, международные организации превращаются в 
инструмент давления стран «ядра» на государства «полупериферии» и «периферии» [5]. 
Россия в полной мере это почувствовала после присоединения к своей территории Крыма и 
г. Севастополя. Негативное воздействие особенно проявилось в политической сфере. 
Исключение РФ из формата G8 и Парламентской Ассамблеи Совета Европы доказывает 
эту точку зрения. 

Что касается регионализации, то она проходит по принципу прагматичного налаживания 
сотрудничества на уровне постсоветского пространства и тихоокеанского региона. Во 
многом оптимизация взаимодействия в указанных направлениях происходит из - за 
санкций западных государств. При этом взаимодействие России с государствами - 
участниками СНГ принимает форму как политического, и так и экономического характера. 
Например, ШОС и ОДКБ является примером налаживания контактов по вопросам военно - 
политической направленности, нейтрализации экстремистских организаций и терроризма. 
А Таможенный союз в составе РФ, Казахстана, Белоруссии и Армении касается 
сотрудничества в области экономики. Например, указанные акторы пошли не только на 
отмену таможенных пошлин, но и на единение таможенных тарифов по отношению к 
третьим государствам, что позволило защитить собственную продукцию от иностранных 
конкурентов. К тому же таможенный союз предоставил возможность для свободного 
доступа к рынкам его партнеров, что является взаимовыгодным. Отношения России и 
АТЭС выходят на новый уровень, особенно с китайской стороной. Внешняя политика РФ 
также активно развивается с государствами - участниками БРИКС. 
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Однако если глобализация и регионализация обладают функциональными 
характеристиками в отношении всей системы международных отношений в целом и в 
отношении РФ в частности, то дисфункциональными элементами международной 
политики выступают новые вызовы и угрозы в лице ИГИЛ. Принятие решения о 
совершении воздушных операций против сил ИГ является непростым для Кремля. 
Поскольку здесь происходит наложение вопросов международной и национальной 
безопасности. С одной стороны, Россия играет роль важнейшего игрока международного 
сообщества, входящего в Совет Безопасности ООН, обладающего ядерным оружием, 
огромной территорией, углеводородами. Поэтому логично, что РФ, выступая гарантом 
безопасности, совершает действия по нейтрализации ИГИЛ с помощью авиации. В тоже 
время важно понимать, что именно территория Российской Федерации и ее граждане 
оказываются под непосредственной угрозой Исламского государства Ирака и Леванта. 
Террористы ИГ наращивают информационное воздействие по запугиванию населения РФ. 
Правоохранительные органы, ФСБ и пр. направляют сегодня все усилия по 
противодействию совершения терактов на территории России. После трагедии на 
Синайском полуострове Россия запретила не только перелеты из России в Египет, но и из 
Египта в Россию (с 14 ноября 2015 г. прекращены прямые рейсы авиакомпанией EgyptAir в 
РФ из - за запрета российских властей). Кремль вынужден принимать беспрецедентные 
меры безопасности по всему периметру российских границ. Поэтому дипломатические 
отношения с другими участниками международного сообщества сегодня больше 
направлены на создание кумулятивного эффекта по борьбе с ИГИЛ. События 11 сентября 
по - парижски 14 ноября 2015 г. во Франции вызовет интенсификацию взаимодействия 
национальных акторов по нейтрализации террористов ИГ. 

Особенностями современной внешней политики РФ является: 
  «важнейшим направлением российской внешней политики является 

последовательное укрепление многовекторности» [4]. 
 внешняя политика РФ на постсоветском пространстве осуществляется в 

соответствии с принципами укрепления региональной безопасности, повышения 
стабильности по периметру российских границ, сближения интеграционных проектов в 
формате «изменяемой геометрии» и модели «твердого ядра», создание системы 
коллективной безопасности [2]; 
 санкции со стороны западных государств заставляют РФ «видеть в СНГ не просто 

диалоговую платформу для взаимовыгодных проектов, но и рассматривать постсоветское 
пространство как возможный вариант евразийской интеграции» [2]. 
 наиболее вероятностными перспективами направления внешней политики РФ 

являются постсоветское пространство и тихоокеанский регион. 
Выводы. Внешнеполитическая деятельность Кремля находится в тисках нескольких 

обстоятельств:  
1. Процессы глобализации и регионализации являются детерминантами внешней 

политики РФ, поскольку Москва должна соотносить доктрину своих национальных 
интересов с другими участниками международных отношений;  

2. Существуют серьезные риски для национальной безопасности РФ со стороны 
террористов ИГИЛ, являющихся новым вызовом и для международной безопасности, 
поскольку ИГ постоянно расширяет свое влияние на территории Ирака и Сирии;  
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3. После присоединения Крыма и г. Севастополя в отношении России стал действовать 
жесткий механизм санкций и ограничительных мер, поэтому РФ вынуждена 
диверсифицировать направления своей внешней политики. 
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В результате перехода городов от индустриальной стадии развития к 
постиндустриальной и неоиндустриальной происходит гуманизация среды обитания 
человека. При этом «возрастает роль коммуникаций, прежде всего, маркетинговых. Целям 
маркетинга подчинены и многие культурные проекты, такие как брендинг города, 
формирование его имиджа» [2, с. 52]. Стратегическое планирование развития города, 
значение культуры в развитии места, роль социальных медиа, развитие креативного класса 
города, самоопределение и самосознание местного – эти направления актуальны сегодня 
для российских городов, нуждающихся в глубокой социальной трансформации не только 
для привлечения инвесторов и туристов, но и для сохранения собственных жителей. 
Продвижение интересов территории возможно через формирование городского бренда. 
Обладание сильным брендом – одно из сильных конкурентных преимуществ города. 
«Бренд города – это городская идентичность, системно выраженная в привлекательных 
идеях, символах, ценностях, образах и нашедшая максимально полное и адекватное 
отражение в имидже города» [3, с. 41]. Одной из составляющих бренда является айдентика, 
которая представляет собой систему визуальной коммуникации и идентификации, 
способствующую формированию имиджа территории и усиливающую эффективность по 
взаимодействию с целевыми аудиториями. Айдентика – это продукт, прежде всего, 
дизайна. Она основывается на наборе определенных графических форм и принципов их 
построения, объединенных одной идеей. Современные визуальные коммуникации 
допускают любой уровень языковой и изобразительной абстракции. Смысл может 
передаваться через метафоры, коннотации, культурные коды [1]. Способность визуальных 
образов воздействовать на эмоции, восприятие, отношение людей, возможность 
формирования у целевых аудиторий представлений о сущности и смыслах города является 
одним из значимых ресурсов создания характерной для города идентичности бренда [3]. 
Поэтому очень важно, на каких идеях и ценностях основывается бренд - стратегия.  
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Как показывают К. Динни, Ч. Лэндри и другие авторы, брендинг города имеет ряд 
особенностей, усложняющих процессы формирования, внедрения и продвижения 
культурных ценностей: 

1. каждый город это сложная система, обладающая множеством разнообразных 
имиджевых, тематических ресурсов, граней идентичности, каждая из которых способна 
претендовать на репрезентацию в идее бренда. Города, которые стараются воплотить все 
свое многообразие в одном бренде, зачастую не достигают своих целей; 

2. в разработку бренда города необходимо с самого начала вовлекать все 
заинтересованные стороны. Для их слаженной работы нужна методология, учитывающая 
многогранную, сложную природу участвующих в процессе сообществ и структур, часто 
конкурирующих между собой;  

3. территориальный брендинг может жить только в том случае, если владелец бренда 
способен поддерживать во времени выбранное ассоциативное наполнение; 

4. городской бренд кроме внешней аудитории, включающую туристов, инвесторов, 
партнеров, потребительские рынки товаров и услуг, потенциальных жителей имеет равную 
по значимости внутреннюю целевую аудиторию – городских жителей. 

По мнению Д. Визгалова, брендинг включает в себя две активные стадии: 
1. позиционирование города, которое подразумевает проведение маркетинговых 

исследований, направленных на определение городской идентичности, анализ 
существующего имиджа, выявление перспективных социально - экономических ниш и 
конкурентных позиций, которые необходимо занять городу с помощью брендинга, 
постановку задач, формирование концепции бренда города, определение целевых 
аудиторий и их потребностей, разработку плана продвижения бренда. 

2. продвижение города, которое означает практическую реализацию концепции бренда 
города. Включает организацию и осуществление коммуникации бренда города с целевыми 
аудиториями (информирование, пропаганда, реализация проектов по развитию бренда в 
городской среде и пр.) [3]. 

Дизайн бренда осуществляется преимущественно на первом этапе и заключается в 
переводе имеющейся реальности города на язык символов. Очень важно найти визуальную 
идею для бренда города. В постиндустриальном обществе человек, социум, культура 
становятся приоритетными направлениями в междисциплинарных исследованиях. 
Региональная культура может быть одним из существенных, иногда даже главным 
источником разработки и создания бренда определённой территории. Позиционирование 
города через культурные ценности позволяет достичь большей индивидуализации бренда, 
сделать его более ярким, узнаваемым. Исследование городской (региональной 
идентичности), в свете вышесказанного, становится основополагающим для поиска идеи 
бренда. «В рамках региональной идентичности можно выделить (по формам 
общественного сознания) мифологический, религиозный, художественный, политический 
и философский дискурсы. Каждый из этих дискурсов региональной идентичности 
представляет собой до некоторой степени самостоятельный способ отношения к 
региональной культуре, имеющий свои источники формирования и пополнения, свои 
базовые постулаты и свои специфические логические приемы и способы развертывания 
знаний» [4, с. 43]. Среди культурных ресурсов территории можно выделить язык, местные 
наречия, мифологию места, историю, памятники культуры, достопримечательности, формы 
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коммуникации, особенности местной кухни, духовно - религиозные обычаи, традиции в 
образовании, местные спортивные команды, фольклор, традиционные ремесла, праздники 
и пр. Каждый из этих пунктов может стать основой для формирования городской 
идентичности, а следовательно и бренда города. 

Однако не достаточно заявить о сформированной идее бренда, необходимо его 
продвижение, формирование позитивного восприятия в сознании целевых аудиторий. Для 
этого проводятся мероприятия по интеграции бренда в городскую среду, инфраструктуру, 
повседневную жизнь города. Это работа не только с информационными каналами, но и 
переустройством города. Происходит внедрение элементов дизайна в городское 
пространство с целью создания стойких ассоциаций между символикой бренда и городской 
идентичностью в сознании целевых аудиторий. Важна интеграция бренда в направлении 
культуры региона. Это не только создание культурных объектов, произведений искусства, 
ассоциирующихся с брендом, но также мероприятия, направленные на формирование 
культурных сценариев, созвучных идее бренда. 

Рассмотрим ряд примеров, иллюстрирующих значение визуальных коммуникации в 
системе городского бренда и возможности репрезентании культурных ценностей 
территории в айдентике. Город Хиндельсхайм в Германии позиционирует себя как 
туристический центр. Он является обладателем одних из самых уникальных ранних 
романских церквей. Монументальность этих сооружений, самобытность, основные черты 
романского стиля в виде четких линий и форм нашли отражение в айдентике города. 
Логотип кроме названия содержит надпись: «объект всемирного наследия». Концепция 
бренда отражает идентичность места, основанную на историческом наследии и создает 
уникальный, привлекательный образ в сознании потенциальных гостей города. 

Для проведения любых преобразований в Китае характерно обращение властей к 
культурным традициям и исторической памяти народа. Гонконг является одним из 
важнейших экономических центров Азии. Основой графической визуализации бренда 
стало изображение дракона. Этот образ – ассоциация первого порядка, которая 
принимается как внутренней так и внешней аудиторией. Гонконг, утверждая свой 
фирменный стиль, подчеркивает культурное наследие и устремленность в будущее. В 
изображении летящего вперед дракона, спрятаны буквы Н и К (Hong Kong); хвост 
представляет собой разноцветные ленты, символизирующие многогранность и гибкость 
города: красная – силу духа граждан этого региона, синяя – бескрайнее небо Гонконга, 
зеленая – экологичность.  

Нужно отметить, что часто под брендингом понимается исключительно создание 
логотипа, фирменного стиля. Существует множество городов, которые имеют фирменный 
стиль, но при этом не обрели бренда. «Речь идет о стоящей перед брендами городов задаче 
определить их идентичность и имидж. В чем суть города и как, с его точки зрения, ее 
должны воспринимать? Это нужно прояснить в достаточной степени на начальной стадии 
создания бренда. Иначе мы, скорее всего, получим не внятный бренд города, а не связанные 
между собой фрагментарные суббренды, каждый из которых будет нести собственное 
сообщение. Но еще хуже отсутствие сознательного брендинга в принципе. В таком случае 
репутация города полностью зависит от благосклонности враждебного или равнодушного 
мира» [5, с. 127]. Многим из проектов не достает не только четкого понимания сущности 



197

термина «бренд», но и осознания того, что прямое копирования чьего - либо успешного 
опыта в данной сфере не ведет к воспроизводству результатов. 

Можно сделать выводы: 
1. бренд города возникает при взаимодействии двух аспектов: видении города изнутри 

(городская идентичность) и восприятие города извне (имидж города). Задача айдентики в 
этом процессе с одной стороны – однозначно идентифицировать город. Конструируемый 
образ города не может быть надуманным, изобретенным, привнесенным извне, он должен 
как можно более точно отражать идентичность города – представление городского 
сообщества о смысле и уникальных чертах своего города. С другой стороны – айдентика 
призвана создать узнаваемый образ в сознании целевых аудитории; 

2. обращение к культурным ценностям, с последующей репрезентацией в айдентике, 
применение выразительных средств визуальных коммуникации позволяют сформировать 
конкурентноспособный, обладающий яркой индивидуальностью бренд. Это объясняется 
тем, что условие существования бренда – его неповторимость, а в культуре и искусстве 
неповторимо все. С другой стороны визуальный брендинг формирует культуру и 
коммуникации территории, влияет на среду, качество жизни, создание новых культурных 
ресурсов. Можно не только воссоздавать утраченное, но и создавать нечто новое. Города, 
сумевшие преобразить себя через культурные ценности, составляют самую 
многочисленную группу в ряду успешных примеров маркетинга; 

3. результат продвижения городского бренда определяется степенью его интеграции в 
городскую среду, событийные, социальные, представительские коммуникации, культурно - 
образовательное пространство.  
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Последние десятилетия происходит рост доли трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) нефти 

и газа. Новые нефтяные месторождения приурочены, в основном, к ТрИЗ, что обусловлено 
и физико - химическими свойствами пластовых флюидов, и геологическим строением 
залежей, и географией региона нефтедобычи (суша, море, северные территории, болота и т. 
д.).  

По экспертным оценкам, мировые запасы тяжелых нефтей (ТН) составляют более 800 
млрд. тонн. Геологические запасы высоковязкой и тяжелой нефти (ВВН и ТН) в России 
превышают 6 млрд. т, однако их применение и извлечение требует использования 
специальных дорогостоящих технологий. Поэтому во всем мире идет поиск 
инновационных и эффективных методов и технологий освоения ТрИЗ, в том числе ВВН и 
ТН. Запасы тяжелых и битуминозных нефтей в 4 и более раз превышают признанную в 
мире величину остаточных извлекаемых запасов нефтей «нормальной» вязкости, и это 
показывает большие перспективы при их освоении.  

Увеличение коэффициента извлечения нефти (КИН) из пластов в настоящее и в 
ближайшем будущем является одной из главных проблем обеспечения промышленности 
углеводородным сырьем и топливом в мире, в том числе в России. Эффективность 
известных методов извлечения нефти обеспечивает конечный КИН в пределах 0,25 ÷ 0,45, 
что явно недостаточно для увеличения ресурсов нефти. То есть остаточные запасы или не 
извлекаемые промышленно освоенными и широко применяемыми методами разработки 
составляют примерно 55 – 75 % от геологических запасов нефти в недрах и представляют 
собой ощутимый резерв для прироста извлекаемых ресурсов с применением методов 
повышения нефтеотдачи пластов [1, 2, 3, 4]. В связи с этим повышение степени извлечения 
нефти из пластов, разрабатываемых месторождений, за счет использования прогрессивных 
технологий воздействия на пласты является важной задачей для нефтяной отрасли. 

Одновременно с уже традиционными тепловыми технологиями с использованием 
вертикальных скважин (закачка пара, горячей воды, внутрипластовое горение) уже 
применяют на месторождениях ряда стран, в том числе России, новые методы освоения 
запасов ВВН и ТН, основанные на использовании наклонных, горизонтальных и 
многоствольных скважин. Созданы технологии выработки запасов тяжелых и 
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битуминозных нефтей, основанные на эффекте совместного гравитационного и теплового 
воздействия, в том числе и за счет элекропрогрева [4, 5, 6]. 

Относительно новой технологией для добычи тяжёлой нефти является метод SAGD 
(steam - assisted gravity drainage), т.е. метод, при котором два горизонтальных ствола 
параллельны и находятся в одной плоскости на расстоянии 7 - 10 м друг от друга. Верхняя 
скважина паронагнетательная, а из нижней ведут откачку нефти. SAGD успешно 
применяют на Ашальчинском месторождении в Татарстане [8, 9]. Перспективным является 
процесс Vapex (Vapour extraction), при котором для уменьшения вязкости нефти в 
вышерасположенную горизонтальную скважину производят нагнетание нагретого 
газообразного углеводородного растворителя [5]. 

Внедряются и другие новые методы, такие как внутрипластовое горение (ВГ) с 
использованием горизонтальных скважин, метод CP (Cold production), применение 
забойных катализаторов и растворителей.  

Технологию THAI («ТОЕ - ТО - НЕЕL» AIR INJECTION) зарубежные специалисты 
предлагают как новый технологический процесс добычи тяжелой и битуминозной нефти. 
Процесс объединяет преимущества известных термических технологий (ВГ, закачка пара) в 
сочетании с применением горизонтальных скважин [10]. Возможность достижения КИН 
равного 0,85 от начальных балансовых запасов нефти с вязкостью от 0,05 до 100 Па·с 
подтверждена лабораторными экспериментами. Процесс ТНАI можно осуществить и при 
первичной добыче, так и на следющих этапах нефтеизвлечения.  

Термические методы имеют ряд ограничений и недостатков, которые описаны в 
открытой печати [4, 6, 11], поэтому логично ограничивать их применение в конкретных 
случаях и улучшать их комплексированием с другими технологиями. 

Новой технологией в добыче нефти является волновое воздействие на пласт. Одним из 
таких методов является использование сейсмических импульсов. В последние годы 
зарубежными фирмами достигнуты значительные успехи в совершенствовании техники и 
технологии добычи высоковязкой нефти насосами различных типов. Этому способствовало 
создание такого оборудования, как длинноходовой привод установок ШГН, глубинных 
плунжерных насосов с увеличенными для прохождения вязкой жидкости проходными 
сечениями, винтовых насосов и центробежных насосов с гидроприводом [12]. Применяется 
технология смешивания на забое скважин вязкой нефти с закачиваемой более лёгкой 
жидкостью.  

Упругие свойства горных пород характеризуются модулем объемной упругости и 
зависят от минералогического состава, структуры, глубины залегания коллектора, 
величины прилагаемой нагрузки. Залежь углеводородов, содержит газожидкостную 
двухфазную среду, находящуюся в упругом состоянии в термобарических условиях пласта, 
она слоиста, при этом каждый слой имеет свою частоту (нелинейная система). В залежи 
постоянно идут незатухающие колебания, поддерживаемые внешними источниками 
энергии (солнечно - лунные приливы, удаленные землетрясения и т. д.). Эти колебания 
происходят в нелинейной диссипативной (неравновесной) среде, вид и свойства которых 
определяются самой системой (автоколебательный режим). Совокупность направлений, в 
которых распространяется поле упругих колебаний, определяется направляющими 
свойствами коллектора, в частности, его расчлененностью, трещиноватостью, а затухание 
волнового поля определяется резонансными свойствами каждого слоя. Таким образом, 



200

продуктивная залежь является нелинейным осциллятором (совокупность колебаний) в 
неравновесной среде. В неравновесной среде даже незначительные возмущения вызывают 
непропорционально большие результаты. При совпадении амплитудно - частотных 
характеристик широкополосного источника возбуждения (импульс давления) с круговой 
частотой нелинейного осциллятора (продуктивная залежь) возникает эффект 
параметрического резонанса [13, 14, 15]. Исследование совместного применения 
термического и физического воздействия на высоковязкие нефти, показали улучшение 
реологических свойств нефти и перспективность таких методов [16].  

Например, плазменно - импульсное воздействие (ПИВ) – это метод интенсификации 
добычи нефти, базирующийся на резонансных свойствах пласта [17]. При использовании 
плазменно - импульсного воздействия увеличивается проницаемость призабойной зоны 
скважины, увеличивается гидродинамическая связь нефтяного пласта с забоем скважины за 
счет очистки старых и создания новых фильтрационных каналов, происходит очищение 
порового пространства и формирование новых микротрещин в призабойной зоне скважины 
и фильтрационных каналах пласта. Источник колебаний формирует ударную волну с 
избыточным давлением, многократно превышающим пластовое. Ударная волна 
распространяется направленно через перфорационные отверстия по профилю каналов. 
Создаются вынужденные периодические колебания в окружающей среде (продуктивная 
залежь) со значительной амплитудой [18]. Вызываемые в продуктивном пласте 
резонансные колебания позволяют очистить существующие и сформировать новые 
фильтрационные каналы на удалении до 1500 метров от очага воздействия. Исследования 
[17] показывают, что комплексирование воздействия ПАВ и ПИВ на месторождениях с 
ТрИЗ может быть рекомендовано для увеличения нефтеотдачи.  

Волновое поле, при определенных частотных и амплитудных характеристиках (для 
конкретных геолого - физических условий подбираются), будет инициировать приток 
флюидов из блоковой части коллектора в трещины, то есть будет происходить вовлечение в 
процесс движения нефть из неподвижных целиков в блоках [19], это соответственно 
увеличивает КИН. Другими словами кроме резонансных частот при волновом воздействии 
могут положительно действовать другие интервалы частот и увеличивать нефтеотдачу за 
счет вовлечения в движение флюида, насыщающего блоки коллектора. 

Волновое воздействие при помощи гидравлического генератора на забое нагнетательной 
скважины, через которую ведется закачка горячей воды в продуктивный пласт на 
Солдатском месторождении в Татарстане, позволило увеличить приемистость в 2 раза [20]. 
Поэтому методы воздействия на продуктивные пласты, основанные на комплексировании 
тепловых, и химических методов с импульсным и волновым воздействиями широкого 
частотного диапазона, учитывающие резонансные и иные отклики пластовой системы, 
могут интенсифицировать положительные физико - химические процессы, увеличивающие 
коэффициенты вытеснения и охвата пласта процессом фильтрации. 

Технически возможно использование целого спектра импульсных и волновых методов: 
акустический, вибросесмический, виброволновой, электрогидравлический, мгновенных 
депрессий - репрессий, имплозионный, сейсмический, депрессионное. Каждый из методов 
в определенных геолого - технологических условиях может дать определенный 
положительный эффект. Таким образом, перспективными можно признать группу 
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комплексных методов, соединяющих нестационарное (вариации различных волновых 
процессов) воздействие с химическим и (или) тепловым. 
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Подтвержденные запасы углеводородов в России составляют более 12 млрд. тонн (5,16 

% от мировых запасов). В целом потенциальные запасы тяжелой и высоковязкой нефти 
(ТН и ВВН) и природных битумов (ПБ) в России превышают 180 млрд. т (в США - 5,5). 
Запасы традиционной нефти практически заканчиваются, старые месторождения содержат 
остаточные запасы, которые можно уже причислять к трудноизвлекаемым. Доля 
трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) в России и в мире растет – 67% разведанных запасов 
приходится на ТРИЗ, в том числе 13 % - на высоковязкие нефти, 36 % - на 
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низкопроницаемые коллекторы [1]. В западной Сибири почти половина текущих запасов 
содержится в низкопроницаемых коллекторах, в Волго - Уральской НГП – более четверти 
[2]. Наступает время активизации работ по освоению залежей и месторождений или 
участков продуктивных пластов, содержащих ТРИЗ нефтей, тяжелых и высоковязких 
(высоковязкие и сверхвысоковязкие нефти, асфальтитовые и битуминозные пески, горючие 
сланцы, и др.) и других разновидностей трудноизвлекаемых запасов (высокообводненные и 
частично выработанные зоны, в нетрадиционных коллекторах).  

Промышленно освоенные технологии нефтедобычи, в зависимости от геолого - 
физических условий залегания в недрах и свойств нефти (вязкости в первую очередь), 
обеспечивают ее извлечение до 25 - 40%. Добыча высоковязкой нефти (более 30 мПа·с) 
обычными технологиями добычи экономически нецелесообразна. Поэтому целесообразно 
вести разработку и внедрение инновационных способов освоения запасов нефти. 

Проведенные аналитические и практические исследования показали, что определение 
геологических особенностей строения и состояния выработки запасов залежей ВВН 
позволяют прогнозировать возможность применения методов увеличения нефтеотдачи 
(МУН) и интенсификации добычи нефти (МИДН) [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Анализируя 
фильтрационно - емкостные свойства продуктивных пластов, характер насыщенности, 
процесс разработки с учетом величины вязкости нефти и достигнутый (текущий) 
коэффициент извлечения нефти (КИН) можно выявить проблемы, которые необходимо 
решать для увеличения КИН для конкретных залежей. Разработаны методики 
планирования МУН и МИДН позволяющие поднять КИН до проектной величины [4, 5, 7, 
8, 9, 10]. 

Хорошие результаты при планировании мероприятий по увеличению КИН можно 
достигнуть с применением группирования объектов по геолого - физическим 
характеристикам и критериального анализа возможности применения МУН [5, 8, 11].  

Рассмотрим кратко Степноозерское месторождение характеризующееся высокой 
вязкостью нефтей, многопластовостью, трещиноватым строением коллектора и наличием 
подошвенной воды практически во всех геологических горизонтах. При добыче 
высоковязких нефтей на таких месторождениях наибольшей эффективности вытеснения 
удается добиться лишь с применением тепловых методов воздействия. С использованием 
методики группирования объектов по геолого - физическим характеристикам в работе [11] 
был выполнен критериальный анализ возможности применения тепловых методов по 
объектам Степноозерского месторождения. Были сделаны прогнозные расчеты по 
определению величины КИН по двум вариантам циклического теплового воздействия: с 
применением обычных НКТ в нагнетательных скважинах и оборудованных 
теплоизолированными трубами и два варианта циклического полимерно - теплового 
(комплексного) воздействия. Коэффициенты вытеснения нефти для расчетных вариантов 
увеличиваются очень ощутимо. При моделировании на двух объектах разработки по 
разным вариантам получено увеличение КИН в сравнении с заводнением холодной водой 
от 6 до 19 пунктов. Для нескольких объектов нефтяных залежей Оренбургской области 
выполнено группирование объектов по геолого - физическим характеристикам был 
выполнен критериальный анализ [8]. Были определены МУН и МИДН на объектах - 
полигонах выделенных групп объектов разработки Оренбургской области и они 
реализовывались в дальнейшем. 
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Для небольших залежей и месторождений, эксплуатируемых в режиме истощения с 
низкими дебитами, при выборе метода воздействия на продуктивные горизонты за 
критерий принимают длительность технологического эффекта и небольшую стоимость. С 
использованием этих критериев были подобраны и рассчитаны адресные технологии [12]. 

Для залежей нефти в терригенных коллекторах разработано дилатационно - волновое 
воздействие (ДВВ) [12] в комплексе с обработкой призабойной зоны пласта по технологии 
ограничения водопритока на основе реагента «Цеолит» (технология ИНТНМ АН РБ) [13] 
через одну нагнетательную скважину. Технология ДВВ основана на использовании 
статических (создаваемых весом колонны НКТ) и динамических (возбуждаемых работой 
ШГН) напряжений для формирования в продуктивной толще пород поля упругих 
деформаций, инфранизкочаетотных волновых процессов и интенсивной сейсмической 
эмиссии, разрушающих связанную воду и стимулирующих фильтрационные процессы.  

Одним из эффективных МИДН трудноизвлекаемой нефти является это импульсное 
воздействие, волновые методы и комплексирование с ними физико - химических методов. 
Явления, появляющиеся при волновых процессах позволяют активизировать практически 
все процессы, происходящие при разработке нефтяных и газовых залежей [13, 14]. В 
результате обработок волновыми методами производительность добывающих скважин 
выросла в среднем на 70 - 80 %, приемистость нагнетательных скважин в среднем выросла 
на 80 - 90 % [13, 14]. Волновое воздействие заметно увеличивает эффект химических и 
термохимических методов увеличения нефтеотдачи пластов. Механизм волнового 
воздействия и итоговый эффект таковы, что при воздействии на залежь ВВН или 
низкопроницаемые коллекторы позволяют увеличить охват продуктивного пласта 
фильтрацией при одновременном увеличении коэффициента вытеснения нефти. 

Для залежей нефти в карбонатных коллекторах в целях интенсификации добычи 
целесообразно использование композиционных кислотных составов избирательного 
действия [15, 16]. Технология направлена на увеличение продуктивности скважин, 
повышение коэффициента охвата фильтрацией за счет вскрытия застойных 
нефтенасыщенных пропластков и очистку призабойной зоны от кольматирующих веществ. 
Кроме того, реагент - замедлитель обладает свойствами гидрофобизатора и поэтому может 
использоваться как самостоятельный реагент - гидрофобизатор для всех типов коллекторов. 

Был проведен аналитический обзор опыта применения методов увеличения нефтеотдачи 
пластов с высоковязкой нефтью. Проанализированы критерии применимости практически 
используемых методов повышения эффективности нефтеизвлечения [8, 10, 17, 18, 19, 20, 
21]. С учетом геолого - физических характеристик, особенностями и состоянием разработки 
залежей можно увидеть возможность применения методов увеличения нефтеотдачи 
конкретных залежей содержащих ТРИЗ [22]. 

В качестве первоочередных для инновации методов воздействия на продуктивные 
горизонты, содержащие ТРИЗ, можно рекомендовать следующие технологии увеличения 
нефтеотдачи и интенсификация добычи нефти: 
 проведение направленных и глубоких обработок композиционными кислотными 

составами  
 комплексная обработка добывающих скважин реагентами - гидрофобизаторами и 

растворителями; 
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 проведение волнового воздействия в комплексе с перечисленными выше методами 
для интенсификации физико - химического воздействия на продуктивные пласты. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ИНТЕРЕСА К ГЕОГРАФИИ 

 
В современном мире есть следующее определение понятию «География», и оно звучит 

следующим образом: 
География:  

1. единый комплекс наук, изучающих географическую оболочку Земли. Основными 
объектами изучения географических наук являются геосферы (биосфера, атмосфера, 
литосфера, гидросфера и почвенный покров) и геосистемы (ландшафты, природные зоны, 
биогеоценозы и др.) 

2. свод знаний о пространственно - временных особенностях какой - либо территории, 
объекта, явления или процесса (география материков и океанов, география России, 
география тундры, география распространения птичьего гриппа, география карстовых 
процессов N - ской области). 

География — одна из древнейших наук. В I веке н.э. Клавдий Птолемей заложил основы 
в ее изучении, создав Руководство по географии, где представлены различные знания о 
географии, а так же математической географии и картографии. 

История географии, как и любой другой науки, богата именами и событиями. После 
Птолемея было много ученых (Аристотель, Марко Поло, Афанасий Никитин, Джеймс Кук, 
Николай Миклухо - Маклай и другие), благодаря которым мы получили представление не 
только о самой географии, но и о ее разделах (антропогеография, социальная география, 
экономическая география, геостатистика и другие). 

За долгие годы изучения географии были написаны различные работы, в которых нам 
пытались объяснить каждое отдельное явление природы. Конечно, эти работы были 
написаны с тем уровнем знания, который был им доступен, и отличаются от современных 
работ. Например, работы: Жоржа Фурнье в 1643 «Гидрография» (теория морских течений); 
Джеймса Геттона «Теория Земли» 1795г. (анализ эволюции земной поверхности как 
сочетание процессов размыва, отложения осадков и вертикальных движений в земной 
коре). 

Всех ученых объединяло только одно - интерес, желание дальнейшего развития 
географии. Изучались проблемы природопользования, глобальных и региональных 
проблем взаимодействия общества и природы. Именно с помощью этой науки мы 
получили целостное представление о мире. 
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К сожалению, в конце XX века интерес к географии стал сходить на нет. Не было ни 
открытий, ни новых путешественников, ни интереса к природе. Никто не хотел учить и 
постигать эту науку.  

На сегодняшний день интерес к изучению данной науки возродился. Были проведены 
многочисленные конкурсы и фотоконкурсы, экспедиции в различные уголки мира, 
мероприятия по спасению окружающей среды и животных. Написаны многочисленные 
статьи и работы по географии. 

А. М. Носонов «Методы географического прогнозирования» [1]. В статье автор 
рассматривает основы и методы географического прогнозирования природных, 
экологических и социально - экономических процессов и явлений. Проводится оценка 
состояния территорий в будущем. 

Научный журнал «Известия Коми научного центра УрО РАН», опубликовал статью 
Лаженцева В. Н. [5], которая основана на географических идеях М.В. Ломоносова: «Чем 
выше уровень развития науки, чем значительней ее роль в материальной и духовной 
деятельности людей, тем сильнее потребность понять истоки того или иного научного 
знания».  

Важное значение в географии занимает раздел картографии, основанный на получении 
информации с помощью карт. 

Советский географ - картограф К.А. Салищев [2] написал несколько работ о 
картоведении и впервые ввел понятие географической картографии, которая занимается 
исследованием геосистем. Так в своих работах К.А. Салищев (1939г., 1971г.) рассматривает 
основы картографии, понятия и способы изображения, анализ и оценку карт. 

Американский географ и картограф Робинсон А. в тексте своей работы «Взгляд на 
карту» выдвинул идею об изучении картографического дизайна элементов в картах.  

Географические карты разнообразны (карты изображающие поверхность Земли, грунты, 
реки, населенные пункты, границы, растительность, климат, плотность населения) и 
позволяют увидеть нам не только всю нашу планету, но и дать ее характеристику. Карты 
помимо картинок и фотографий передают нам информацию с помощью специальных 
знаков – условных обозначений, что облегчает работу с картой. 

Современная картография имеет связь со многими науками и научными дисциплинами 
(науки о Земле, философские науки, техника и другие), что позволяет развивать новые идеи 
и теории.  

Рулев А.С. в своей научной статье «Компьютерное картографирование 
пространственного распределения градиентов показателей регионального климата юго - 
востока европейской части России» [3] показывает, как с помощью компьютерного 
картографирования изучить закономерности пространственного распределения 
показателей регионального климата.  

Географический факультет Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова создал медико - географический атлас России «Природноочаговые болезни» 
[4], где рассказывается о различных заболеваниях и причинах их возникновения. 
Необходимость исследований для создания атласа обусловлено с возрастанием 
заболеваний у населения. Медико - географический атлас, содержащий такие данные, 
поможет провести анализ и узнать причины болезней, защитить население от 
неблагоприятных воздействий в дальнейшем.  
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Без всякого сомнения, для дальнейшего развития данной науки необходим новый стиль 
мышления, различные мероприятия, походы, что с подвигло бы людей участвовать в этом. 
Так были созданы конференции и конкурсы, которые способствовали привлечению 
интереса к географии у детей и молодежи. Например, научно - практическая конференция 
«Дети, молодёжь и география: здоровье, образование, Отечество» [4].  

Изучая науку «География», можно узнать не только пространственные связи между 
поверхностью Земли и человечеством, а также размеры и границы суши и морей, ресурсы, 
климатические зоны, жизнь растений и животных. Устанавливаются связи между всеми 
особенностями природы Земли и человеческим существованием. Существенно отличается 
от других наук о Земле – геология, метеорология и океанография, которые изучают в 
основном физические особенности планеты.[2]. 

Сотни экспедиций, организованных РГО, сыграли большую роль в освоении Арктики, 
Сибири и Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Австралии, Мирового океана. 

Изучая науку «География» – ты узнаешь много нового и удивительного о Земле, а 
значит, есть шанс подружиться со всей нашей планетой. 
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Рекреационная деятельность занимает существенное место в современном обществе. Для 

некоторых стран мира она является отраслью специализации. В России туризм не является 
ведущей сферой экономики, но страна обладает огромным разнообразием рекреационных 
объектов. Особое место среди регионов государства занимает Западная Сибирь. 
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Важнейшим туристическим центром данной территории является город Тобольск [2]. В 
настоящее время Тобольск обладает довольно большим рекреационным потенциалом, а так 
же объективными предпосылками для развития туризма. Однако рекреационные ресурсы 
«Жемчужины Сибири» используется неэффективно. Это связано с рядом проблем физико - 
и экономико - географического характера [1]. 

К числу особо важных барьеров для развития рекреационной деятельности можно 
отнести: удаленность города Тобольска от основной полосы расселения России, 
малоблагоприятный климат, слабо развитая транспортная инфраструктура. 

Тобольск находится на территории Западно - Сибирской равнины, входит в состав 
Тюменской области. Город расположен на большом расстоянии от основных 
экономических центров страны, что сказывается на развитии рекреационной отрасли 
экономики: внешние туристические маршруты характеризуются довольно большими 
транспортными издержками. 

Климатические условия города Тобольска также являются серьезным барьером для 
рекреации. Климат — главный компонент природы, определяющий возможности развития 
рекреационной деятельности. Именно климат определяет: комфортность условий отдыха, 
продолжительность периодов туристских занятий, транспортные условия по перевозке 
отдыхающих и т.д. Климат города Тобольска умеренно континентальный, зима суровая и 
продолжительная, а лето жаркое и короткое [3]. Таким образом, климатические условия 
Тобольска не относятся к числу благоприятных для развития рекреационной деятельности.  

Еще к одной немаловажной проблеме, в развитии данной деятельности, относится слабо 
развитая транспортная инфраструктура: 
 по территории Тобольского района проходит всего одна федеральная 

автомобильная магистраль, соединяющая юг Тюменской области с ХМАО и ЯНАО; 
 существуют труднодоступные районы, отличающиеся фациальным 

разнообразием; 
 через Тобольск проходит одна неэлектрифицированная железная дорога «Тюмень 

- Тобольск - Сургут», которая находится в отдалении от основной части города и многих 
уникальных природных объектов. 
 путь до Тобольского аэропорта проходит по федеральной трассе и мосту (23 км). 

Самолеты и вертолеты выполняют рейсы на небольшие расстояния. Ближайший 
международный аэропорт – Рощино (г. Тюмень). 

Исходя из выделенных проблем рекомендуются следующие мероприятия, направленные 
на развитие рекреационной деятельности в Тобольске: 

1. Разработка и реализация комплексной региональной целевой программы по 
развитию туризма в зависимости от физико - и экономико - географический условий 
городского округа; 

2. Разработка и реализация проектов по развитию транспортной инфраструктуры 
города, связывающей основные части города с труднодоступными природными объектами. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас опубликовать результаты исследований в 
Международном научном журнале «Инновационная наука» 

 
Журнал «Инновационная наука» является ежемесячным изданием. В 
нем публикуются статьи, обладающие научной новизной и 
представляющие собой результаты завершенных исследований, 
проблемного или научно-практического характера. 
 
Журнал издается в печатном виде формата A4 
 
Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
 
Статьи принимаются до 12 числа каждого месяца 
 
В течении 20 дней после издания журнал направляется в почтовые 
отделения для осуществления рассылки.  
 
Журнал размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования) 
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