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BIOLOGICAL SCIENCES

MITOCHONDRIAL PHYLOGEOGRAPHY 
Of THE fOREST DORMOUSE DRYOMYS NITEDULA 

(PALLAS, 1778) (GLIRIDAE, RODENTIA) IN RUSSIAN PLAIN 
AND THE CAUCASUS AND ITS POSSIBLE 

TAxONOMICAL INTERPRETATION

Grigoryeva O.O.1, Balakirev A.E.1, Stakheev V.V.2, Krivonogov D.M.3,  
Andreychev A.V.4, Оparin M.L.1, Orlov V.N.1

1Severtsov Institute of Ecology and Evolution, RAS, Moscow, Russia
2Institute of Arid Zones of the Southern Scientific Centre RAS, Rostov-na-Donu, Russia

3Lobachevsky State University of Nizhniy Novgorod (Arzamas Branch), Arzamas, Russia
4Mordovian State University, Saransk, Russia

The genetic polymorphism of the forest dormouse Dryomys nitedula (Pallas, 1778) from isolated populations of 
Russian plain and the Caucasus was investigated using cytochrome b gene (cytb). The genetic distance calculated 
between these populations of forest dormouse was 9.94%, which corresponds to the typical distance between 
biological species of mammals. The genetic distance of cytb between Western and Central Caucasus forest dormouse 
populations is also significant, 6.0%. Probably, there was a long-term isolation of European and Caucasian areas of D. 
nitedula during the whole Pleistocene. Revealed the possibility of recognition the Caucasus forest dormice a separate 
species status, D. tichomirovi Satunin, 1920, with several haplogroups, that taxonomic status is yet to be identified. 

Keywords: mitochondrial phylogeography, mitochondrial DNA, cytochrome-b, haplogroups, taxonomy, 
Dryomys nitedula, D. tichomirovi. 

Современные ареалы лесных видов, общих 
для Русской равнины и Северного Кавказа, 
имеют разрыв в степной области между Ниж-
ним Доном и Кубанью. В этой области разорва-
ны ареалы древесных видов, тесно связанных 
с широколиственными лесами. Этот разрыв су-
ществовал и в плейстоцене. 

Длительное разобщение участков ареала лес-
ной сони, Dryomys nitedula (Pallas, 1778), Русской 
равнины и Кавказа слабо отразилось на морфо-
логических различиях изолированных популя-
ций [1, 2]. Генетические различия популяций 
лесной сони Русской равнины и Кавказа до сих 
пор не были известны. 

В настоящем сообщении мы приводим ре-
зультаты исследования митохондриального гена 
цитохрома b (cytb) D. nitedula Русской равнины 
и Кавказа для уточнения плейстоцен – голоце-
новой истории распространения, контактов и 
таксономического статуса изолированных попу-
ляций этого вида.

Материал и методика
Последовательности гена cytb получены из 

48 образцов тканей D. nitedula 12 локалитетов, 
найдено 17 гаплотипов. Ниже приведен список 
локалитетов, гаплотипы (число особей) и номе-
ра в Генбанке.

Proceedings of the 5rd International Academic Conference 
«Applied and Fundamental Studies», 2014, pp. 8–12



9

1. Белоруссия, Гомельская обл. Красное, 51 o 
30′ 40′′ N, 30 o 30′ 10′′ E, BEL (1) – KJ739693. 

2. Саратовская область, Озерное (верховья р. 
Медведицы) 51o 41′ 00′′ N, 44o 53′51′′ E, SR5 (1) 
KF699220, SR6 (1) – KF699221. 

3. Саратовская область, Мал. Карамыш (вер-
ховья р. Медведицы), 51o 17′ 37′′ N, 44o 59′ 40′′ 
E, SR61 (6) – KF699223, SR67 (7) – KF699226. 

4. Республика Мордовия, окр. д. Симкино, 
54o 10′ 30′′ N, 46o 9′ 59′′ E, SN (3) – KJ739694. 

5. Волгоградская область, г. Серафимович, 
правый берег Дона, 49o 33′ 26′′ N, 42o 39′ 48′′ E, 
V24 (2) – KJ739695, V25 (5) – KJ739696. 

6. Волгоградская область, г. Серафимович, 
левый берег Дона (низовья р. Медведицы), 49o 
42′ 15′′ N, 42o 47′ 52′′ E, V25 (5) – KJ739696, V57 
(1) – KJ739697, V59 (1) – KJ739698. 

7. Краснодарский край, Адыгея, Даховская, 
44o 10′58″ N, 40o 08′48″ E, DAH1 (1) – KJ739700, 
DAH2 (1) – KJ739701. 

8. Краснодарский край, Малый Утриш, 44o 
42′ 19″ N, 37o 28′ 16″ E, UTR (3) – KJ739699. 

9. Краснодарский край, Армавир, р. Уруп, 44o 
57′ 21″ N, 41o 10′ 07″ E, ARM (2) – KJ739702. 

10. Ставропольский край, окр. Ставрополя, 
Стрижамент, 44o 48′ 33″ N, 42o 02′ 01″E, STR 
(1)  – KJ739703. 

11. Ставропольский край, КЧР, Эльбрусский, 
43o 33′ 17″ N, 42o 07′ 56″ E, ELBR (1) – KJ739704. 

12. Ставропольский край, КЧР, Учкулан, 43o 
27′ 15″ N, 42o 05′ 26″ E. UCH (6) – KJ739705.

Для сравнения была взята последователь-
ность AJ225116 из Генбанка. Данная последова-
тельность получена из образца 0–22 коллекции 
ЗММГУ [3], который ошибочно считался про-
исходящим из Грузии. Действительное место 
находки Ставропольский край, КЧР, Архыз, 43o 
33′ 57′′ N, 41o 16′ 44′′ E. Исправлено здесь по за-
писи в полевом дневнике коллектора М.И. Бас- 
кевич.

В качестве внешней группы использовали 
AJ225030 (Eliomys quercinus, [4]),

Тотальную ДНК выделяли по стандартной 
методике путем лизиса ткани печени протеина-
зой К в присутствии SDS с последующей депро-
теинизацией смесью фенол-хлороформа и осаж-
дением ДНК. Амплификационная смесь объе-
мом 25 мкл содержала 60 мM трис-HCl (pH  = 
=7,5), 10мМ сульфата аммония, 0,1% TWEEN 
20, по 100 мкМ каждого dNTP, 2 мМ MgCl2, по 
0,1 мМ праймеров, 1 единицу Taq-полимеразы и  
25–100 нг тотальной ДНК. 

Фрагмент гена cytb был амплифицирован со 
специально разработанными праймерами F_Dr.n_
cyt (5’-TGACAAACATCCGTAAAACT-3’) и R_
Dr.n_cyt (5’-CTGAATATGGGGAAGAGGA-3’). 
Ампилификация проводилась в термоциклере 
«Терцик» (DNA Technologies) и состояла из 30 
циклов (30 с – 94°C, 30 с – 50°C и 60 с – 72°C) 
при инициации в течение 3 мин – 94°C и тер-
минации в течение 5 мин – 72°C. Затем образ-
цы были просеквенированы в обоих направ-
лениях на секвенаторе ABI PRISM 3100-Avant 
с внутренними праймерами F_Dr.n_int 
(5’-ATAGCAACCGCATTCATAGG-3’) и R_Dr.n_
int (5’-AAAAGCGGGTTAGTGTTGC-3’). Длина 
анализируемого участка ДНК составила 1140 п.н.

Филогенетический анализ проводился с ис-
пользованием методов присоединения соседей 
(NJ), максимальной экономии (MP), максималь-
ного правдоподобия (ML) и Байеса (BI). В ме-
тоде NJ филогенетические дистанции вычисля-
лись на основании 3-х параметрического алго-
ритма Тамуры со значением индекса бутстрепа 
в 1000 реплик. MP анализ включал эвристиче-
ский метод деления-воссоединения (TBR) при 
замене ветвей (10,000 случайно добавленных 
сиквенсов) и проводился со значением индекса 
бутстрепа в 1000 реплик. Эти два вида анализа 
проводили с использованием программы MEGA 
v.6.06 [5].

ML анализ проводили с использованием про-
граммы PHYML v.3.0 [6] (индекс бутстрепа со-
ставил 1000 реплик) после определения соответ-

BIologICAl SCIenCeS
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Mitochondrial phylogeography of the forest dormouse Dryomys nitedula (Pallas, 1778) (Gliridae, Rodentia) 
in Russian plain and the Caucasus and its possible taxonomical interpretation

ствующей модели нуклеотидных замен, выбран-
ной на основании байесовского (BIC) критерия и 
критерия Акаике (AIC), используя JMODELTEST 
v.2.1 [7, 8]. Наиболее оптимальной эволюционной 
моделью для гена cytb оказалась модель HKY+I.

В методе Байеса проводилось 2,000,000 ре-
пликаций по методу Монте-Карло до получения 
стандартного отклонения в пределах 0,01. Для 
анализа использовали программное обеспече-
ние MRBAYES v.3.1 [9]. Для визуализации ис-
пользовали программы FIGTREE v.1.4 [10].

Результаты
Топология ML-дерева, в целом, соответство-

вала топологиям MP-, NJ- и BI-деревьев. После-
довательности гена cytb D. nitedula Русской рав-
нины входят в общую «Восточноевропейскую» 
гаплогруппу. Внутригрупповые дистанции (T3P) 
невелики, d=0,3±0,1%. По отношению к двум 
гаплогруппам Кавказа эта гаплогруппа обра-
зует независимую монофилетическую линию 
(d=9,3±1,3% и 10,4±1,4%). 

Последовательности гена cytb из выборок 
Западного Кавказа (Даховская, Архыз, Утриш, 
Армавир) и Центрального Кавказа (окрестности 
Ставрополя, Учкулан, Эльбрусский) можно рас-
сматривать как сестринские гаплогруппы, «За-
паднокавказскую» и «Центральнокавказскую», 
соответственно, но генетическая дистанция 
между ними значительна, d=6,0±0,9%. Внутри-
групповые дистанции особенно малы в Цен-
тральнокавказской гаплогруппе, d=0,1±0,1%. 

Пункты находок D. nitedula Западнокавказ-
ской и Центральнокавказской гаплогрупп на-
ходятся на расстоянии 60 км без признаков ги-
бридизации по гену cytb. Вероятно, поток генов 
между этими гаплогруппами прерван вследствие 
географической или репродуктивной изоляции.

Обсуждение
Современная внутривидовая таксономия D. 

nitedula основана исключительно на особенно-

стях окраски волосяного покрова. В последней 
ревизии географической изменчивости и таксо-
номии D. nitedula к номинативному подвиду от-
несены все сони Русской равнины и Западного 
Кавказа приблизительно до 42о Е [2]. Предполо-
жительно, по этой долготе на Кавказе проходит 
граница распространения номинативного под-
вида и D. n. ognevi Heptner et Formosov, 1928 (тип 
подвида из южного Дагестана, syn. caucasicus). 
При этом отмечено, что различия по отдельным 
краниометрическим признакам не достигают 
уровня, при котором можно было бы говорить о 
подвидовой дифференцировке вида [2].

Граница выделенных нами Западнокавказ-
ской и Центральнокавказской гаплогрупп удиви-
тельно хорошо совпадает с границей номинатив-
ного подвида и ognevi (по [2]). По 42о Е проходит 
также граница ландшафтных выделов  – «Запад-
нокавказского» и «Восточнокавказского» [11]. 

Обнаруженные три гаплогруппы D. nitedula 
отличаются между собой на уровне близком к 
видовому. Протеин кодирующие гены, такие 
как ген сytb, часто используют в качестве отно-
сительного показателя времени изоляции гене-
тических форм. Сестринские виды млекопита-
ющих, выделяемые на основе морфологических 
различий, обычно имеют значения генетиче-
ских дистанций (дивергенции) по этому гену 
больше 5%, а генетические дистанции, близкие 
к 10%, типичны для «хороших» биологических 
видов [12]. Наблюдаемый уровень генетической 
дивергенции между D. nitedula Русской равни-
ны и Кавказа соответствует уровню типичному 
для биологических видов, хотя их репродуктив-
ная изоляция в настоящее время не подтвержде-
на. Важно, что молекулярный критерий имеет, 
прежде всего, прогностическую ценность. По-
пуляции, которые отличаются по дистанциям 
равным или большим, чем у сестринских видов, 
заслуживают дальнейшего изучения, чтобы вы-
яснить на какой стадии видообразования они 
находятся. 
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Заключение
Обнаруженный высокий уровень диверген-

ции популяций политипического вида D. nitedula 
Русской равнины и Кавказа по гену cytb может 
служить достаточным основанием для выде-
ления лесной сони Кавказа в отдельный вид. 
Пригодным названием нового вида может быть 
старший синоним в регионе Большого и Малого 
Кавказа, а именно, D. n. tichomirovi Satunin, 1920. 

Dryomys tichomirovi Satunin, 1920 – Кавказ-
ская лесная соня

1920. Dryomys nitedula tichomirovi Сатунин 
К.А. Млекопитающие Кавказского края, II, стр. 
161–165. Место типа. Тбилиси, Грузия. Голо-
тип в колл. Государственного Музея Грузии 
(Тбилиси).

Для выводов о таксономическом положении 
Западно- и Центральнокавказской гаплогрупп 
необходимо исследовать генетическую измен-
чивость популяций из типовых мест D. n. ognevi 
Heptner et Formosov, 1928, D. n. caucasicus Ognev 
et Turov, 1935 и D. n. tichomirovi Сатунин, 1920.

Работа выполнена при поддержке РФФИ 
(12-04-00551, 12-04-32035-мол_а), Гранта Пре-
зидента МК-3755.2014.4 и Программы фун-
даментальных исследований Президиума РАН 
«Живая природа: современное состояние и про-
блемы развития», подпрограмма «Динамика и 
сохранение генофондов». 
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МитОхОндРиальная филОгеОгРафия леснОй сОни 
DRYOMYS NITEDULA (PALLAS, 1778) (GLIRIDAE, RODENTIA) 

КавКаЗа и РуссКОй Равнины и ее вОЗМОжная 
таКсОнОМичесКая интеРпРетация

Григорьева О.О.1, Балакирев А.Е.1, Стахеев В.В.2, Кривоногов Д.М.3, 
Андрейчев А.В.4, Опарин М.Л.1, Орлов В.Н.1

1Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
2Институт аридных зон Южного научного центра РАН, Ростов-на-Дону, Россия

3Нижегородский государственный университет (Арзамасский филиал), Арзамас, Россия
4Мордовский государственный университет, Саранск, Россия

На основании секвенирования митохондриального гена cytb получены данные по генетическим 
различиям изолированных участков ареала лесной сони Dryomys nitedula (Pallas, 1778) Русской рав-
нины и Кавказа. Генетическая дистанция по гену сytb между изолированными популяциями Русской 
равнины и Западного Кавказа составляет 9,3%, а с популяциями Центрального Кавказа – 10,4%, что со-
ответствует типичной дистанции для биологических видов млекопитающих. Генетическая дистанция 
между популяциями лесной сони Западного и Центрального Кавказа по гену сytb также значительна, 
6,0%. Вероятна длительная, на протяжении всего плейстоцена, изоляция европейского и кавказского 
участков ареала D. nitedula. Сделан вывод о возможном выделении лесных сонь Кавказа в отдельный 
вид D. tichomirovi Satunin, 1920 с несколькими гаплогруппами, таксономический статус которых еще 
предстоит выяснить. 

Ключевые слова: митохондриальная филогеография, митохондриальный ген цитохрома b, системати-
ка, Dryomys nitedula, D. tichomirovi.

Mitochondrial phylogeography of the forest dormouse Dryomys nitedula (Pallas, 1778) (Gliridae, Rodentia) 
in Russian plain and the Caucasus and its possible taxonomical interpretation
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STUDY Of SOIL BIODIVERSITY CENOSIS CHERNOZEM 
SOUTH ORENBURG REGION

Kanakova A.A., Golovkova O.I.

VPO Orenburg State Agrarian University, Orenburg, Orenburg region, Russia

The article discusses the biological diversity and activity of biota of pedotsenozes of different habitats in 
degrading cellulose in humus of southern Salt–Iletsk and Tashlinskiy areas of Orenburg region. Calculated 
indexes for assessing biological diversity of saprophages. Found that the soils of areas under study have a 
tendency to weaken activity in degrading cellulose, as well as pedotsenozes under study are characterized by an 
average of biological diversity of soil animals. 

Keywords: pedosphere, southern chernozem, pedotsenoz, biodiversity, accumulation of moisture, mulching 
with straw, especially cellulolytic activity of animals.

Сохранение биологического разнообразия 
педоценозов является определяющим условием 
для поддержания устойчивости степных экоси-
стем Оренбуржья. Основным компонентом поч-
венных биотопов служит почвенные животные, 
участвующие в биологическом круговороте 
веществ, и в частности основного биогенного 
элемента гумуса – источника азота. Динамика 
численности почвенных организмов определяет 
специфику растительных и почвенных условий 
биогеоценозов. Многообразие выполняемых 
функций почвенными животными ставит важ-
ным вопрос по изучению их биологического 
разнообразия.

Материалы и методы
Исследования почвенных биотопов прово-

дились на черноземах южных Соль-Илецкого и 
Ташлинского районов Оренбургской области.

В Соль-Илецком районе были заложены кон-
трольные точки в следующих биотопах: солон-
чаковая степь; днище балки с овражно-балоч-
ными почвами и байрачным лесом из тополя 
и вяза; сосновый лес на песчаных почвах; це-
линная степь с черноземами южными; десяти-

летняя залежь с черноземами южными; пойма  
р. Донгуз.

В Ташлинском районе изучаемыми биотопа-
ми выступали: холмисто-увалистая степь с чер-
ноземами южными; пастбище с черноземами 
южными на равнинной местности; степи рядом 
с лесополосой на черноземах южных; пастбище 
с черноземами южными на холмисто-увалистом 
типе местности; разнотравная целинная степь; 
целинные участки ковыльной и типчаково-ко-
выльной степи на южных черноземах.

Разнообразие фитоценозов определялось с 
помощью определителя растений И.В. Талиева 
[2], а проективное покрытие – в полевых усло-
виях по геоботанической сетке Раменского.

Определение общей биологической актив-
ности почвы на изучаемых площадках прово-
дилось методом «аппликаций льняных поло-
тен» по интенсивности разложения целлюло-
зы [6].

Исследование почвенных организмов в об-
разцах проводили методом инициированных 
сообществ [1], Биологическое разнообразие пе-
доценозов определялось с помощью индексов 
Шеннона и Макинтоша.

Proceedings of the 5rd International Academic Conference 
«Applied and Fundamental Studies», 2014, pp. 13–16
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Study of soil biodiversity cenosis chernozem 
South Orenburg region

Результаты исследований
Комплекс фитоценотических факторов опре-

деляет почвенное биоразнообразие ценозов. 
Изучаемые биоценозы отличались незначитель-
ным разнообразием растительных сообществ. 
Наиболее характерными растениями контроль-
ных точек являлись: ковыли Залесского и Лес-
синга, овсяница бороздчатая, звезчатка зла-
колистная, мятлик степной, шалфей степной, 
подмаренник русский, грудница шерстистая, 
полынь Лерха, люцерна румынская, коровяк 
фиолетовый, незабудка душистая, бобовник или 
миндаль низкий, овсяница Беккера. Наиболь-
шим разнообразием фитоценоза обладает балка 
с байрачным лесом в Соль-Илецком районе.

Наименьшее растительное разнообразие от-
мечено в песчаных почвах под сосновым лесом и 
в черноземах песчаных Соль-Илецкого, и черно-
земах южных целинных Ташлинского районов.

Состав растительного сообщества оказывает 
значительное влияние на биологическую актив-
ность почвенных организмов. Целлюлозолити-

ческая активность почвы является показателем 
ее общей биологической активности. По дан-
ным С.Н. Виноградского (1952) именно от это-
го показателя зависит содержание подвижного 
азота в почве.

В исследованиях наибольшая степень разло-
жения льняного полотна обнаружена в почвах 
балки с байрачным лесом Соль-Илецкого района 
(44,5%). В Ташлинском районе наибольшей цел-
люлозолитической активностью обладают почвы 
пастбищных угодий (34,3%). В целом все образ-
цы имеют слабую целлюлозоразлагающую ак-
тивность почвы по шкале Д.Г. Звягинцева (1987).

Изучение и учет почвенных организмов раз-
личных размерных групп проводилось для рас-
ширения представления о видовом разнообразии 
педоценозов. Согласно М.С. Гилярову (1969), 
чем богаче видовое разнообразие педоценозов, 
тем они устойчивее. В процессе исследования 
были выявлены различные почвенные организ-
мы, которые мы разделили на три размерные 
группы: микро-, мезо- и макрофауна (табл. 1).

Таблица 1
численность почвенных беспозвоночных педоценозов

Размерные 
группы

Контрольные 
точки

Микрофауна,
103экз/г

Мезофауна,
102экз/см2

Макрофауна,
102экз/дм2
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Соль-Илецкий район
Степь солончаковая 54,1 2,4 3,1 - - 5,2 1,2 2,2 - 1,1 -
Балка с широколиственным лесом 103,3 3,1 7,3 1,2 1,0 8,1 1,3 4,3 1,2 1,2 3,1
Сосновые лесонасаждения 98,0 1,0 5,2 - - 4,1 - - 2,3 - -
Целинная степь 4,2 1,2 - - - 4,3 - 2,1 - - 1,3
Залежь 9,0 1,3 2,0 - - 6,0 1,3 3,0 1,2 2,0 5,3
Песчаная степь 2,1 - - - - 3,4 - 1,1 - - -

Ташлинский район
Степь с черноземами южными  
на холмисто-увалистой местности 84,5 1,4 2,0 - 1,0 4,3 - 1,5 - - -
Пастбище с черноземами южными  
на равнинной местности 34,3 - 2,9 - - 3,2 - 1,5 - - 1,0
Контрольная точка у лесополосы 94,4 1,0 6,4 1,0 - 4,7 - - 2,1 1,0 2,5
Пастбище с черноземами южными  
на холмисто-увалистой местности 89,5 3,1 3,4 - 1,0 5,5 1,0 0,9 - - -
Целинная степь 90,1 2,9 5,8 - - 4,9 0 1,1 - 1,2 1,3
Степь с черноземами южными  
на равнинной местности 11,0 3,2 1,6 - - 4,1 - - 2,0 - 1,0

Примечание: «-» – организм не обнаружен.
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Представители микрофауны почв – инфу-
зории, которые служат пищей для мезофауны, 
были обнаружены во всех исследуемых образ-
цах. Их численность варьирует от 103,3.10 3 эк-
з/г до 2,1.103 экз/г.

Нематоды, являющиеся активными участ-
никами процессов разложения органических 
остатков в почве, присутствовали практически 
во всех образцах почв, кроме черноземов пес-
чаных Соль-Илецкого района и пастбищ чер-
ноземов южных Ташлинского района. Средняя 
численность нематод в почвах неравномерна и 
варьирует от 3,1.103 экз/г до 1,0.103 экз/г.

Численность коловраток, обнаруженных во 
всех образцах почв Ташлинского района соста-
вила от 6,4.103 экз/г до 1,6.103 экз/г. В южных 
черноземах песчанных Соль-Илецкого района 
коловраток не обнаружено, кроме как в почвах 
балки с байрачным лесом.

Здесь же отмечено наличие орибатид. Чис-
ленность почвенных клещей в балке с байрач-
ным лесом Соль-Илецкого района – 1,2.102 экз/
см2 , а в почвах пастбищного угодья на холми-
сто-увалистой местности – 1,0.102 экз/см2.

Численность личинок щелкунов здесь, а 
также в степи и в почве пастбищного угодья на 
холмисто-увалистых местностях Ташлинского 
района составила – 1,0.102 экз/см2 .

Представители паукообразных были отмече-
ны в почвах солончаковых обнаружены в степи 
с элементами проявления солончаков, балке с 
байрачным лесом, залежах Соль-Илецкого и в 
почве пастбищного угодья на холмисто-ували-
стой местности Ташлинского района. Средняя 
численность насекомых для данных образцов 
была одинакова и составляла 1,3.102 экз/см2.

Одними из самых многочисленных предста-
вителей исследуемых педоценозов явились кол-
лемболы, охотящиеся на нематод, энхитреид и 
некоторых червей. Максимальное присутствие 
коллембол наблюдалась в балке с байрачным 
лесом Соль-Илецкого района и составила 8,1. 

102 экз/см2, наименьшая – в песчаных почвах – 
3,4.102 экз/см2. Коллемболы в почвах Ташлин-
ского района располагались равномерно в ин-
тервале от 5,5 до 3,2.102 экз/см2 .

Дождевые черви, также играющие важную 
роль в почвообразовательном процессе, были 
отмечены во всех почвенных образцах Соль- 
Илецкого района, кроме песчаных почв хвойно-
го леса. В почвах Ташлинского района дожде-
вых червей не обнаружено в степи на равнин-
ной местности и степи рядом с лесополосой.

Личинки двукрылых, являющимися представи-
телями макрофауны, обнаружены в хвойном лесу 
Соль-Илецкого района, где их численность была 
максимальной и составила 2,3.102 экз/дм2; в почвах 
солончаковой степи, а также в песчаных почвах 
данного района личинок двукрылых не обнаруже-
но. В Ташлинском районе личинки обнаружены 
только в южных черноземах рядом с лесополосой и 
черноземах степи на равнинной местности.

Максимальное количество чернотелок отмече-
но в почвах залежи Соль-Илецкого района  – 2,0.102 
экз/дм2, а также в Ташлинском районе в черноземах 
рядом с лесополосой и в почвах целины.

Муравьи, как активные участники процесса 
формирования почвенного плодородия, найде-
ны практически во всех образцах почв обоих, 
кроме солончаковой степи, песчаной почвы и 
открытой местности.

Оценка видового разнообразия педоценозов 
дала возможность определить степень устойчи-
вости почвенных сообществ.

Для этого были рассчитаны индексы оценки 
биологического разнообразия сапрофагов, так как 
они являются наиболее многочисленной и важной 
по значению группой почвенных животных. Пере-
рабатывая мертвые остатки растений, вовлекая тем 
самым в биологический круговорот минеральные 
и органические вещества, они активно участвуют 
в формировании почвенного плодородия [1].

При расчете индекса Макинтоша видового 
разнообразия сообществ, было выявлено, что в 
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исследуемых контрольных точках Соль-Илецко-
го района, расположенных в солончаковой степи, 
балке с байрачным лесом, целинной степи и за-
лежах видовое разнообразие было умеренным, 
и индекс Макинтоша варьировал от 0,46 до 0,30. 
Слабое разнообразие видов присуще почвам под 
хвойным лесом и песчаным почвам открытой 
степи. Индекс Макинтоша для этих контрольных 
точек находился в пределе от 0,23 до 0,21.

Для почв Ташлинского района характерно 
видовое разнообразие выше умеренного, о чем 
свидетельствует индекс Шеннона. Наибольшее 
видовое разнообразие сообществ в Соль-Илец-
ком районе обнаружено на территории залежей 
(2,02), наименьшее в песчаной степи (0,80). В 
почвы Ташлинского района видовое разнообра-
зие сообществ варьировало в пределах от 1,94 
до 1,51.

выводы
Изучаемые биотопы двух смежных южных 

районов Оренбургской области (Соль-Илецкий и 
Ташлинский), расположенные в зоне южных чер-
ноземов характеризуются в целом средним био-
логическим разнообразием почвенных живот-
ных. Условия местообитания играют большую 
роль, определяя их численность. Оптимальными 

условиями являются почвы, богатые кормом и 
влагой, органическими остатками, мертвыми и 
живыми. В целом, в силу засушливых условий 
климата, целлюлозолитическая активность чер-
ноземов южных имеет тенденцию к ее ослабле-
нию. Пусковыми ее моментами служат засушли-
вость климата и высокие экологические нагрузки 
на ландшафты, отсутствие пищи.
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иЗучение БиОРаЗнООБРаЗия пОчвенных ценОЗОв 
чеРнОЗеМа ЮжнОгО ОРенБуРгсКОй ОБласти

Канакова А.А., Головкова О.И.

ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ, г. Оренбург, Оренбургская область, Россия

В статье рассмотрены биологическое разнообразие и целюлозолитическая активность биоты педо-
ценозов различных биотопов чернозема южного Соль-Илецкого и Ташлинского районов Оренбургской 
области. Рассчитаны индексы оценки биологического разнообразия сапрофагов. Выяснено, что почвы 
исследуемых районов имеют тенденцию к ослаблению целлюлозолитической активности, а также изуча-
емые педоценозы характеризуется средним биологическим разнообразием почвенных животных.

Ключевые слова: педосфера, чернозем южный, педоценоз, биологическое разнообразие, накопление 
влаги, мульчирование соломой, особенности целлюлозолитической активности животных.



17

Proceedings of the 5rd International Academic Conference 
«Applied and Fundamental Studies», 2014, pp. 17–22

MODULATION Of ORIENTED-ExPLORATORY BEHAVIORAL 
PARAMETERS AND CYTOKINES SYNTHESIS IN BRAIN 

Of MICE-RECIPIENTS AfTER TRANSPLANTATION 
Of CAffEINE TREATED IMMUNE CELLS

Markova E.V., Knyazheva M.A., Kozlov V.А.

Federal State Budgetary Institution “Research Institute of Clinical Immunology”, 
Russian Academy of Medical Sciences, Siberian Branch,  Novosibirsk, Russia

It was demonstrated, that in vitro treatment with caffeine of splenocytes of (CBAxC57Bl/6)F1 mice with a 
passive type of behavior in “open field” modified  functional activity of these cells, manifested in their changes 
in spontaneous and mitogen-induced proliferative activities and cytokines production. The transplantation 
of the caffeine-treated immune cells to syngeneic mice- recipients  with passive type of behavior was 
accompanied by the modulation in recipients behavioral parameters, the nature of which depended on the 
dose of the drug. It was also accompanied by some changes in cytokines synthesis in the brain of mice-
recipients. The mechanisms of the influence of the immune cells, treated with caffeine, on the brain functions 
were discussed.  

Keywords: oriented-exploratory behavior, brain, immune cells, cytokines. 

Introduction
We studied the afferent link between immune 

system and brain: mechanisms of the brain response 
to the immune system activation, the participation 
of immunogenic factors and cellular components of 
the immune system in the regulation of the brain’s 
physiological functions. Existence of integration, 
mutual relations of nervous and immune systems, 
which cellular elements are characterized by ex-
pressed phenotype and functional similarity, means, 
in particular, the possibility of participation of im-
mune cells in the regulation of the processes of high 
nervous activity. We first demonstrated the possibil-
ity of the direct regulation of oriented - exploratory 
behavior (EB) by transplantation of immune cells 
from mice with definite behavior characteristics to 
syngeneic recipients [9, 10, 13, 14].

The objective of present study was to examine 
the effects of the transplantation of immune cells 
treated with caffeine on the behavior parameters 

and cytokine synthesis in the brain of the recipients 
with passive type of the EB. Relevance of the study 
defined as the presence of a wide range of affective, 
cognitive and behavioral disorders accompanied 
secondary immunodeficiency due to repeated and 
chronic effects of environmental and social stress-
ors, and on the other hand – quite active at present 
conducting various immunotherapeutic activities, 
including cell therapy for various diseases. This ap-
proach eliminates the undesired side effects due to 
the direct reception of appropriate drug that extends 
the use of the latter, as well as the possibility of 
using cells therapy.

Materials and Methods
Experimental animals. Experiments were held 

on 3-month-old male (CBAxC57BL/6) F1 mice 
(n=250). Animals care and experimental procedures 
were held in accordance to with rules adopted by 
the “European Convention for the protection of ver-
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tebrate animals used for experimental and other sci-
entific purposes” (Strasbourg, 1986) and the rules 
of good laboratory practice (Decree of the Ministry 
of Health of the Russian Federation of 19.06.2003 
N 267). Mice were kept 10 per cage at temperature 
72°F, humidity 45–55%, 12-h light-dark cycle, food 
and water ad libitum. 

All the experiments were started at 10 h a.m. 
Behavioral test. Open field” test was used for 

the study of the EB in mice [2]. The open field con-
sisted in a large rectangular chamber (100 x 100 
cm, divided into 100 squares) surrounded by plastic 
walls (40 cm height) and illuminated with a 100 W 
shadow free lamp (100 cm above the centre of are-
na). External ambulation (number of line crossings 
in the periphery, by the walls), central ambulation 
(number of line crossings in the central squares), 
count of central (free) and peripheral (manege run-
ning) rearing postures were recorded minutely for 
5 min. Emotional strain was estimated by the fre-
quency of defecation (number of the boluses).

According to their behavior in the “open field” 
(CBAxC57BL/6) F1 mice were divided into three 
groups with high (active type), intermediate and 
low (passive type) level of exploratory behavior 
(EB) [9, 10]. Al animals, used in experiments, were 
characterized by a passive type of behavior in the 
“open field. These animals were undergoing the in-
travenous transplantation of spleen cells, treated in 
vitro with caffeine.

Preparation and transplantation of immune cells. 
Splenocytes were received aseptically and treated in 
vitro with caffeine (15x10 6 cells / 10 µg / ml /100 
µg / ml /500 µg / ml /1000 µg / ml /2000 µg / ml 
of caffeine) in the presence of 3% FCS (Hyclone) 
for 25 minutes. Then, after a 3-fold washing, cells 
were collected and intravenously injected into singe-
neic recipients (15x10 6 cells in a volume of 0.3 ml 
saline per animal). In the control group preparation 
and transplantation of splenocytes was carried out in 
similar experimental conditions, except that the lat-
ter were cultured without the presence of caffeine.

Determination of cytokines. The quantitative con-
tent of cytokines in samples of culture supernatants 
of the transplanted cells, as well as in brain lysates of 
recipient were assessed by enzyme-linked immuno-
sorbent assay (ELISA) using specific mouse compo-
nents of cytokine produced by the “R & D Systems” 
(UK). Principle of the analysis – «sandwich». The 
cytokines activities were expressed as picograms 
per milliliter of media. Splenocytes were cultured 
at a concentration of 2 x 106/ml in a volume of 2 
ml in 24-well plates for immunological studies (Lin-
bro) in complete culture medium containing RPMI-
1640, 10% inactivated fetal calf serum (Hyclone),  
2 mM L-glutamine (FSIS SRC VB “Vector”), 10 
mM HEPES-buffer (Sigma) and 80 mg / ml of gen-
tamicin (“Synthesis”). Concanavalin A (Pharmacia) 
at a concentration of 5 µg /ml was added to a portion 
of splenocytes to stimulate the production of IFN-γ, 
IL-4 and IL-10. LPS Escherichia Coli 055: B5 (Sig-
ma) at a concentration of 10 µg / ml was added to an-
other part of splenocytes to stimulate the production 
of TNF, IL-1β and IL-6. The cells were cultured for 
24 hours to study the production of IL-1β and TNF, 
48 hours for IL-4 and IL-6, and 72 hours to study the 
production of IFN-γ. At the end of the culture period, 
the cell suspension was collected, cells were pelleted 
by centrifugation and the culture supernatant was 
used for the study.

Brain’s lysates were prepared by homogeniza-
tion of tissue in RPMI-1640 (Biolot, Russia) sup-
plemented with 0,1% Triton X – 100 (GERBU Bio-
technik GmbH), followed by centrifugation for 3 
minutes at 10,000 rev / min. The supernatant was 
used for the study.

Statistical analysis. All data were analyzed by 
the t-Student test and Mann-Whitney U test (Soft-
ware “Statistica 6.0”) and presented as mean ± SD. 
A p < 0.05 was considered statistically significant. 

Results 
Transplantation of splenocytes treated with 

caffeine, was accompanied by the changes in the 
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behavioral parameters of mice-recipients in the 
“open field”, the nature of which was determined 
using concentrations of the drug. The increasing 
of the oriented (horizontal) and exploratory (verti-
cal) loco motor activities parameters in the “open 
field.” was recorded after the transplantation of 
immune cells, treated with caffeine at low con-
centrations (10 µg / ml, 100 µg / ml per mouse). 
Transplantation of splenocytes treated with caf-
feine at a concentration of 500 µg / ml per mouse 
led to a significant stimulation the oriented com-
ponent of behavior only by the external ambula-
tion increasing. Transplantation of splenocytes 
treated with caffeine at a concentration of 1000 µg 

/ ml per mouse, and up caused disorganization of 
the recipient’s behavior (Table 1).

Given these results, in further experiments, were 
used the optimal concentration of caffeine, which 
stimulates the behavior of recipient mice in the 
“open field” (100 mg / per mouse). I was found that 
behavioral changes after transplantation of these 
cells were accompanied by certain changes in the 
levels of pro-inflammatory cytokines in the brain: 
reduction of TNFα, IL-1β and INFγ (Table 2). 

It was established also the modulation of the cy-
tokine’s production by the spleen cells, treated in 
vitro with caffeine. Thus, there were a significant 
increase in spontaneous (6,77 ± 0,4 pg / ml and 

Table 1 
Parameters of the behavior in the “open field” of animals - recipients after transplantation 

of splenocytes treated with caffeine (M ± SD)

Animal’s groups and 
caffeine’s concentration

Horizontal locomotor activity Verticall locomotor activity (rearing 
postures)

external 
ambulation

central 
ambulation

total free manege 
running

total

control 1,9±2,8 0 0,9±2,8 0 0,4±0,7 0,4±0,7
Transplantation 1

(10 µg/ml)
72,5±89,1* 0,8±2,8* 73,3±88,6* 3,6±4,9* 0,8±1,9* 4,4±6,1*

Transplantation 2
 (100 µg/ml)

98,5±126,0* 1,2±0,6 93,9±127,4* 0,3±0,9 2,8±3,1* 3,0±3,1*

Transplantation 3
 (500 µg/ml)

25,5±26,6* 0 25,5±26,6* 0,3±1,2 0,7±1,2 1,0±2,1

Transplantation 4
 (1000 µg/ml)

6,2±13,9 0 6,2±13,9 0,5±1,2 0 0,5±1,2

Transplantation 5
 (2000 µg /ml)

0,8±2,9 0 0,8±2,9 0,1±0,5 0,01±0,2 0,16±0,7

Note: * – p < 0,05 compared to control group of animals.

Table 2
Cytokines (pg / ml) in the brain of animals-recipients after transplantation 

of splenocytes treated in vitro with caffeine (M ± SD)

cytokines Recipient’s group
control group (n = 10) experimental group (n = 12)

TNFα 379,6 ± 12,3 53,6 ± 13,3*
IL-1β 705,8 ± 55,5 591,5 ± 73,0*
IL-6 518,39 ± 11,2 262,11 ± 10,5*
IL-4 182,69 ± 27,2 183,21 ± 21,3
INFγ 425,5 ± 65,3 307,6 ± 65,2*
IL-10 366,11 ± 38,6 345,40 ± 34,1

Note: * – P < 0,05 – significant differences between corresponding indices, compared to control group of animals.
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Table 3
 Proliferative activity of spleen cells after treatment with caffeine (M ± SD)

Cells Spontaneous activity 
(cpm/min)

Con A – induced
activity cpm/min)

LPS – induced
activity (pm/min)

Control 83,87 ± 11,21 680,33 ± 40,38 124,25 ± 22,38
Caffeine-treated 115,29 ± 17,7* 1320,750 ± 37,217* 1109,5 ± 41,34*

Note: Spleen cells were isolated from (CBA x C57Bl / 6) F1 mice in with passive behavior in the “open field”. Caffeine 
concentration: 15x10 6 cells / 100 µg / ml. * – P < 0,05 – significant differences between corresponding indices, compared 
to control group.

11,91 ± 1,3 pg / ml in supernatants of splenocytes 
of the control and experimental groups, respective-
ly; p <0,05) and LPS-stimulated TNFα-production 
(10,28 ± 3,0 pg / ml and 17,14 ± 4,8 pg / ml in the 
culture supernatants of splenocytes of the control 
and experimental groups, respectively; p <0,05); as 
well as IL-6 spontaneous production (6,08 ± 0,3 pg 
/ ml and 12,90 ± 2.5 pg / ml in the supernatants of 
splenocytes of the control and experimental groups, 
respectively; p < 0,05).

We demonstrated the stimulation of spontaneous 
and mitogen-induced proliferative activities of spleen 
cells after in vitro treatment with caffeine (Table 3).

So, in vitro treatment with caffeine modulates 
functional activity of immune cells; the transplan-
tation of these cells to mice-recipients with passive 
type of EB stimulated behavioral parameters and 
diverse cytokines synthesis in the brain. 

Discussion
We have shown previously that (CBAxC-

57BL/6) F1 mice with active and passive types of 
behavior were different in the parameters of the 
immune system and its cellular elements functional 
activities and splenocytes with definite function-
al characteristics were able to regulate the EB in 
mice-recipients [9–15]. There is reason to believe 
that the cytokines, produced by transplanted cells, 
are one of the factors, regulating the level of the 
behavior. It is known that circulating cytokines 
are able to penetrate the blood-brain barrier and 
modulate cognitive function by acting on neu-
rons, neuronal activity of signal transduction and 

neurotransmitter systems in the brain [1, 3, 4, 5, 8, 
18]. We demonstrated at present study, that in vitro 
treatment with caffeine of splenocytes from mice 
with depressive-like-behavior modulate their cyto-
kines production, that is to increase the production 
of IL-6 and TNFα. We have previously shown that 
transplantation of splenocytes with high production 
of IL-6 is accompanied by the stimulation of the re-
search component of behavioral in the “open field” 
in the syngeneic mice- recipient by enhancing the 
expression of erythropoietin receptor gene in the 
brain [9, 14]. Through this receptor realizes his in-
fluence endogenous erythropoietin, which is at the 
stage of embryonic development of the body stim-
ulates the proliferation and differentiation of cells 
of the brain, and in the future, in the later stages of 
ontogeny, it has a strong neurotrophic and hypoxic 
and antiapoptotic effect on the cells of the nervous 
tissue [7, 10]. Stimulation of the motor activity of 
animals, coupled with increased gene expression of 
erythropoietin receptor may explained by the abili-
ty of erythropoietin to increase the function of mo-
tor neurons of the cerebral cortex in mice [16]. The 
resulting effect may also be due to the stimulating 
effect of IL-6 on the activity of the dopaminergic 
system of the brain [1, 3, 5, 6], as well as its ability 
to induce the synthesis of the brain IL-1 receptor 
antagonist and TNF soluble receptor – p55 [4, 13]. 
The latter can also reverse the suppressive effect on 
the behavior of recipients TNFα [4, 8, 17], whose 
production was also increased in transplanted cells. 

Essential in the enhancement of the EB parameters 
of the mice-recipients after transplantation of spleno-

Modulation of oriented-exploratory behavioral parameters and cytokines synthesis in brain 
of mice-recipients after transplantation of caffeine treated immune cells
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cytes, treated in vitro with caffeine, was decrease in 
the brain synthesis of pro-inflammatory cytokines 
TNF, IL-1β and INFγ, that have depressive effects on 
the behavioral reactions [1, 3, 4, 6, 8, 10, 17, 18]. 

Conclusion
Thus, in the present study was demonstrated a 

modulating effect of the transplantation of immune 
cells, treated with caffeine, on the behavioral param-
eters in experimental animals. The stimulatory effect 
on the recipient’s behavior and decrease synthe-
sis of pro-inflammatory cytokines in the brain was 
achieved by transplantation of immune cells treated 
with caffeine at low doses. It can be assumed that as 
a trigger factor that leads to changes in the functional 
activity of the brain in mice-recipients was the di-
verse cytokines production by the transplanted cells. 
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пОсле тРансплантации иММунОКОМпетентных 

КлетОК, ОБРаБОтанных КОфеинОМ

Маркова Е.В., Княжева М.А., Козлов В.А.

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Научно-исследовательский институт клинической иммунологии» СО РАМН, Новосибирск, Россия

В настоящем исследовании продемонстрировано, что обработка in vitro кофеином спленоцитов мы-
шей (CBAxC57Bl/6)F1 с пассивным типом поведения в «открытом поле» влияет на функциональную 
активность указанных клеток, изменения спонтанную и стимулированную митогенами продукцию ци-
токинов. Трансплантация обработанных кофеином клеток сингенным реципиентам с указанным типом 
поведения сопровождается модуляцией параметров их поведения, характер которой зависит от исполь-
зованной дозы препарата. При этом регистрируются определенные изменения в синтезе цитокинов 
клетками головного мозга мышей-реципиентов. Обсуждается возможные механизмы модулирующего 
поведение животных-реципиентов влияния обработанных кофеином трансплантированных иммуно-
компетентных клеток.

Ключевые слова: ориентировочно-исследовательское поведение, головной мозг, иммунокомпетент-
ные клетки, цитокины.

Modulation of oriented-exploratory behavioral parameters and cytokines synthesis in brain 
of mice-recipients after transplantation of caffeine treated immune cells
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STRUCTURAL AND fUNCTIONAL ORGANIZATION 
Of THE OUTER EAROf MAMMALS IN CONNECTION 

WITH SOUND CONDUCTION IN DIffERENT HABITATS

Solntseva G.N.

Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Broad morphological material obtained confirmed a general biological pattern of divergent development, 
dependent upon habitat. As a result, under adaptive specialization in representatives of various ecological groups 
of mammals, the outer ear undergoes the greatest morphological changes principally in semi-aquatic and aquatic 
species as a structure, directly contacting with environment

Our studies showed that the widest range of adaptive possibilities exists in all parts of the peripheral auditory 
system, based on its structure and function variations including even the formation of absolutely new additional 
structures in pinnipeds and cetaceans, not inherent in terrestrial species. As our data showed, only a comparative 
study was able to reveal the wide range of adaptive transformations of the peripheral auditory system, which 
had undergone a complicated process of creation and separation from the other structures during the process of 
evolution. 

Keywords: outer ear, meatus acusticus externus, sinus peribullaris, bulla tympanica, tympanic membrane.

Proceedings of the 5rd International Academic Conference 
«Applied and Fundamental Studies», 2014, pp. 23–29

Introduction
The formation of different ways of communica-

tion and orientation and the use of different species 
of mammals only acoustic parameters of the envi-
ronment were accompanied by considerable struc-
tural changes all the links of the peripheral auditory 
system. The special interest is the organization of 
the container division this system of echolocation 
toothed cetaceans. Search the channels in which the 
sound is transmitted structures of the middle ear is 
one of the unsolved problems of the organization 
of the peripheral auditory system of echolocation 
dolphins.

Particular attention in these studies was paid to 
marine mammals (pinnipeds, cetaceans), the less 
studied orders, represented a great interest both 
from the point of view of echolocation abilities (in 
dolphins), and the influence of aquatic habitat on 
the development of morphological adaptations in 
the auditory organ structure in semi-aquatic and 

aquatic species. These studies revealed morpholog-
ical adaptations in the outer, middle and inner ears 
characteristic for every ecological group, and de-
termined their significance in accordance with the 
acoustic features of the habitat 

Materials and methods
In ontogeny, the following species of mammals 

were studied: Insectivora (Talpa europaea); Chi-
roptera (Rhinolophus ferrumequinum, Pipistrellus 
pipistrellus); Rodentia (Rattus norvegicus, Myicas-
tor coypus, Cavia porcellus); Cetacea (Odontoceti: 
Stenella attenuata, Tursiops truncatus, Delphinus 
delphis, Phocaena phocaena; Mysticeti: Balaenop-
tera acutorostrata, Balaenoptera physalus); Car-
nivora (Canis familiaris, Vulpes vulpes, Enhydra 
lutris, Mustela vison); Pinnipedia (Otariidae: Cal-
lorchinus ursinus, Eumetopias jubatus; Phocidae: 
Pagophilus groenlandicus, Phoca vitulina, Phoca 
insularis, Erignathus barbatus, Pusa hispida, Pusa 
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caspica; Odobenidae: Odobenus rosmarus diver-
gens).

Morphologic material was fixed with 10% neu-
tral formol followed by Wittmack fixative per-
fusion; it was dehydrated in spirits of ascending 
strength and then poured into celloidine. Serial 
slices with the width of 10–15mcm were stained by 
hematoxiline-eosin as well as using the methods of 
Mallori and Kulchitskii and then they were impreg-
nated with salts of silver nitrate. 

Rezults and discussion
The occupation of various habitats by mammals, 

as well as the development of different methods of 
spatial orientation and communication were ac-
companied by significant morphological transfor-
mations of all parts of the peripheral auditory sys-
tem, in particular the phylogenetically young parts, 
which are typical only for the mammalian class.

During the adaptive specialization in the represen-
tatives of different ecological groups, the outer ear, 
being in direct contact with the habitat, is mainly ex-
posed to the greatest morphological reorganizations 
connected with the adaptation to terrestrial, subterra-
nean, aerial, semi-aquatic and aquatic ways of life.

The outer ear of mammals is notable for the 
diversity of its structure. The outer ear of the ter-
restrial and aerial forms includes an auricle and an 
external auditory meatus, which is represented in 
the form of a hollow tube with a constantly opened 
inlet. Such a structure of the outer ear is optimally 
meant for the normal sound conduction in the air. 

Animals whose way of life is connected with 
aquatic living conditions acquire the tendency to 
close the external auditory meatus under the water 
and to open it on land. The mechanisms of clos-
ing and opening of the outer ear are provided by 
different morphological transformations both of the 
auricle and of the auditory meatus. 

The outer ear of subterranean forms (mole), pin-
nipeds (phocids) and typically aquatic mammals 
(cetaceans) consists of the external auditory meatus 

only. The auricle is completely reduced; therefore 
the mechanisms of isolation of the auditory meatus 
from the environment (water) and its opening in the 
air are enabled by the auditory meatus itself. 

The mole’s auditory meatus acquires the form 
of a two-parted tube, whose first part (the area of 
the auditory inlet) is surrounded by cartilaginous 
plates, connected with each other by sliding joints. 
Such structure of the auditory meatus provides the 
possibility to close the area of the auditory inlet 
depending on the frequency and intensity of the 
incoming to the outer ear acoustic signals. In the 
place of transition of the cartilaginous part of the 
auditory meatus to its osseous part there is a “disk-
shaped widening”, which is considered to be des-
tined for taking down of the acoustic energy from 
the oscillating skull bones and transferring it to the 
cavity of the auditory meatus and it’s sides.

The external auditory meatus of phocids has 
the form of a tube double bent which is situated 
diagonally directly under the skin. The surface dis-
position of the auditory meatus enabled some re-
searchers to suppose, that under such structure and 
disposition of the auditory meatus it is quite enough 
to prevent the water penetration to the external au-
ditory meatus due to the water pressure. However, 
other researches adhere to a different point of view 
and consider that because of the peculiarities of the 
structure and disposition of the auditory meatus, its 
folding takes place under the water with the help 
of external and internal muscles in the place of the 
bent double turn (Ramprashad et al., 1971). We 
share the second hypothesis (Solntseva, 1975). The 
folding of the auditory meatus is possible because 
of the presence of the turn bent double in it, modi-
fication of the diameter and the shape of its lumen 
(Ramprashad et al., 1971; Solntseva, 1975), as well 
as thanks to the flexibility of the joints between car-
tilaginous plates. 

The shutting of the phocid’s auditory meatus by 
means of its folding with the help of the aural mus-
cles is experimentally confirmed. It has been shown 
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that shutting of the external auditory meatus can oc-
cur automatically even before animal’s submerging 
and last as long as the animal stays under the water. 
Because of the fact that a fur seal inhabit water as 
well as land the mechanisms opening the outer ear 
in the air and closing it under the water have devel-
oped. This is enabled by the morphological reorga-
nization of the auricle. The auricle’s bending along 
its long axis causes dense contact of its edges. In 
the air due to the contraction of the aural muscles 
the opening of the auricle occurs and sound con-
duction is carried out progressive adaptations for 
realization of the underwater hearing. 

In the Tursiops truncatus similar to the other 
representatives of the Delphinidae family, the au-
ricle is completely reduced. The external auditory 
meatus begins with a small hole, located at the dis-
tance of several centimeters (up to 4 cm) behind 
an eye. It has a form of a bent double tube, whose 
lumen diameter and shape change sharply all along. 
Curves divide the auditory meatus into three parts. 
The first and the third ones are placed horizontally 
relative to the tympanic bulla, and the second one 
is going down almost vertically, deviating medial-
ly. On going out of hypoderm in a distal part, the 
auditory meatus cavity is overgrown with epithe-
lial cells. The proximal part in a straightened form 
represents a cone of irregular form with an oval 
basis. This part of the auditory meatus is surround-
ed by an open-ended cartilaginous tube of a horse-
shoe-shaped form, which is homologated with car-
tilaginous curl of the terrestrial mammals’ auricle. 

The length of the auditory meatus of a bottle-
nose dolphin is about 5.7–6 cm. The length of the 
distal part is equal to approximately 0.8–0.9 cm, the 
length of the proximal part is near 5.6–5.9 cm. The 
diameter and shape of the auditory meatus lumen 
are in the same way as it is in terrestrial mammals 
(Fig. 1). Relaxation of the aural muscles causes 
dense contact of the auricle’s edges which prevents 
water penetration in the cavity of the external audi-
tory meatus. Such assumption has been proposed 

on the basis of the design data obtained from the 
closed auditory meatus of dolphins (Lipatov, Sol-
ntseva, 1974). 

The proximal part of the auditory meatus is sur-
rounded by a ring, composed of a glandular tissue. 
The latter represents a complex of complicated po-
ly-alveolar-tubular glands in a bottlenose dolphin. 
The secret of these glands, produced into the closed 
part of the auditory meatus, can obviously favor in 
leveling of the pressure in the hearing organ under 
submerging of an animal to a greater depth. Except 
that, there is a possibility that this specific gland 
participates in the production of a protein emulsion, 
which fills peribullar sinuses, surrounding the tym-
panic bulla.

The issue of sound-conducting pathways in 
dolphins continues to attract researchers attention. 
In their scientific papers, authors have proposed a 
wide range of hypotheses. One of them is the hy-
pothesis offered in (Norris, 1964). According to this 
hypothesis, the sound reaches the cochlea through 
the mandibular fat pad.

As is known, most researchers believe that the 
main sound-conducting pathway in dolphins is the 
same as in other mammals. However a number of 
papers published in recent years have put forward 
hypotheses that in dolphins the sound propagates 
through the overgrown auditory meatus and the 
lower jaw (Sysueva, 2012). Based on the results 
of an electrophysiological study, we suppose that 
low-frequency sounds travel through the over-
grown auditory meatus, and high-frequency sounds 
travel through the lower jaw

Contrary to these hypotheses a number of re-
searchers made an assumption about dolphin’s con-
servation the main principle of sound conduction 
which is typical to all mammals. However, taking 
into account the obliteration of the auditory meatus 
in dolphins, the other authors considerd that sound 
oscillation should pass through soft tissues of the 
head and further in the regular way, i.e. through the 
external auditory meatus, the tympanic membrane 
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and the system of the auditory ossicles to the inner 
ear (Reysenbach de Haan, 1957; Solntseva, 1975, 
1997). 

 Сonnection of bulla tympanica to skull is special 
interest. This is separated from skull bone by spe-
cial sinuses filled with emulsion containing small 
air beads. This emulsion is able to reduce acoustic 
signals coming from the skull. This indicates that 
possibly dolphins do not have bone conductivity of 

sound. Bulla tympanic in dolphins connects to skull 
through very short and hard tendinous intersection 
which is quick response system able to transfer ul-
trasound signals from skull bones 

The isolation of tympanic bulla from the skull 
bones is provided by the sinuses which surround 
tympanic bulla from every quarter and are filled with 
fat emulsion foam. The foam consists of the small-
est air bells which are good sound insulators and, as 

Structural and functional organization of the outer ear of mammals in connection 
with sound conduction in different habitats

Figure 1. The external auditory meatus of Tursiops truncatus. 
a – orifice area; b – obliteration area of the auditory meatus lumen; c – middle part of the auditory meatus; 

d – end part of the auditory meatus. b – orifice of the auditory meatus; ep – epidermis; gd – fat tissue; 
d – proximal part of the auditory meatus; ca – the blocking of the lumen in auditory meatus, 

the auditory meatus obliteration area; cl -cartilage auriculae;  dt – corium
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a result, all acoustic oscillations which come from 
the skull bones do not reach the inner ear. To the co-
chlea the only way is left – through the outer ear and 
the system of the auditory ossicles . Thanks to this 
separate sound reception, i.e. by each of the auditory 
receivers, dolphins are characterized by the so-called 
binaural effect which allows them to determine the 
direction to a sounding object . Besides, the tym-
panic bulla in odontocetes can perform slight move-
ments relative to the skull with the help of muscles; 
due to this the stereophonic (volumetric) reception of 
the reflected echo signals is provided. 

For the first time, we have found out the source 
of the epithelioid obliteration in the distal part of 
the auditory meatus of some dolphins and a white 
whale (Solntseva, 1975) (Fig. 1). In odontocetes, 
the structure of the auditory meatus differs from 
such of all investigated species of mammals. Only 
in odontocetes, the auditory meatus has a strongly 
pronounced S-shaped form. At some distance from 
the lumen, the cavity of the auditory meatus obliter-
ates, as a result, its two parts are formed, distal and 
proximal ones. As we have already mentioned, at the 
20 stage, the auditory meatus is already completely 

filled with epithelial cells, which in immature-born 
species are resorbed completely in the early post-
natal ontogenesis only, and in mature-born – by the 
moment of birth. In mature-born odontocetes, the 
complete resorption of epithelial cells occurs in the 
proximal part of the auditory meatus only, while in 
the distal part, a piece of the embryonic epithelial 
obliteration is left, not being exposed to a resorp-
tion, and later the epithelial tissue of adult forms, 
which has been found out by us earlier, is formed 
upon its basis (Solntseva, 1975).

In favour of this assumption based on the design 
data, the hypothesis has been worked out which ex-
plains the mechanism of the underwater sound con-
duction provided that the dolphin’s auditory meatus 
is closed. It turned out that the necessary condition 
for the hearing organ to function under the water 
was the closed auditory meatus filled with air (Li-
patov, Solntseva, 1974). As a result of the determi-
nation of the harbor porpoise’s directional diagram 
of the reception this hypothesis was experimentally 
confirmed (Stosman, 1978). 

The presense of a well-developed tympanic 
membrane in dolphins is an accepted fact, though 

BIologICAl SCIenCeS
Solntseva G.N.

Figure 2. The tympanic membrane in different species of mammals. 
a – Myocastor coypus; b – Pagophilus groenlandicus; c –Tursiops truncatus

1 – tympanic membrane; 2 – external auditory meatus; 3 - handle of malleus; 4 – venous sinus.
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some authors (Numella, 1995) believe that in 
toothed whales it is the lateral wall of the tympanic 
cavity that assumes the role of the tympanum. 

This is erroneous view of the author. In most 
mammals the tympanic membrane is round in 
shape, slightly stretched into a cone and very thin 
(Fig. 2). Significant thickening of tympanic mem-
brane occurs in semi-aquatic and aquatic species. 
The tympanic membrane of dolphins is not con-
nected directly with the handle of malleus, as it 
takes place in most mammals. Their joint is realized 
by means of a triangular ligament, asymmetrically 
fixed to a round and a very thick tympanic mem-
brane (Fig. 2, 3). 

 
Figure 3. The scheme of the structures 
of the outer and middle ears in dolphin 
(Tursiops truncatus) (fleischer, 1973)

Odontocetes may develop two types of acoustic 
signals reception. The first type is typical for the 
species, which have a tympanic membrane-liga-
ment (Delphinidae). In another type a principally 
new type of vibrations in the middle ear has been 
developed (Kogia, Phiseter catodon, Berardius) 
(Fleischer, 1975). 

However, according to the analysis of the re-
searcher’s basic statements concerning the ways 
of acoustic sound conduction into the dolphin’s 
inner ear and also from our own morphological 
data obtained later it could be considered that the 
sound waves can pass from the front direction of 
the head not through the hypodermis and the mus-
cular tissue to the proximal part of the external au-
ditory meatus but by classical pathway: directly 
through the auditory inlet, the distant part of the 
auditory meatus and further through the area of 
its obliteration which represents the “acoustically 
transparent” membrane formed by the epithelial 
cells with thickness up to 50–60 mcm through the 
proximal part of the auditory meatus to the tym-
panic membrane and the line of the auditory ossi-
cles (Solntseva, 2007). 

Based on these results, it is possible to suppose 
that the other aquatic and semiaquatic mammals 
(pinnipeds) for whom the mechanisms of shutting 
the auditory meatus under the water are typical, 
the normal sound conduction in aqueous medium 
without loss of sensation is realized only when the 
auditory meatus is closed as it is in dolphins. 

This assumption was experimentally confirmed 
by using the method of measuring and comparing 
of the frequency threshold curves in caspian seal 
under the water and in the air; the results proved 
that the sound could pass from the front direction 
through the tissues of the head but in that case the 
signal became abatement in 1.5–2 times comparing 
with direct leakage (Kupin, 1986). 

If the channel of the lower jaw has nothing to 
sound-conduction, what role it plays in the struc-
ture of the lower jaw? As is know, the dolphins are 
very thin bones of the skull, while the lower jaw 
presents severe bone formation. In all likelihood, 
the bone channel is filled with gel-like fat serves to 
reduce the heavy weight of the lower jaw. It is not 
excluded that such education in the structure of the 
lower jaw makes it more lightweight and undoubt-
edly is adapted for fast navigation.

Structural and functional organization of the outer ear of mammals in connection 
with sound conduction in different habitats
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стРуКтуРнО-фунКциОнальная ОРганиЗация 
наРужнОгО уха МлеКОпитаЮЩих в свяЗи  

сО ЗвуКОпРОведениеМ в РаЗличных сРедах ОБитания

Солнцева Г.Н.

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия

Полученный обширный морфологический материал подтверждает общебиологические закономер-
ности дивергентного развития в зависимости от среды обитания. Прослежены основные направления 
структурной эволюции наружного уха у млекопитающих с различной экологией. При адаптивной специ-
ализации у представителей  полуводных и водных видов млекопитающих наибольшим морфологическим 
изменениям подвергается, в основном, наружное ухо как непосредственно контактирующее со средой.  

Наши исследования обнаружили широчайший диапазон адаптивных возможностей всех звеньев 
периферического отдела слухового системы, основанный на вариациях его структур и функций, вплоть 
до образования совершенно новых дополнительных структур у ластоногих и китообразных, не свой-
ственных наземным видам. Как показали наши данные, только сравнительные исследования способны 
показать широкий размах адаптивных преобразований периферической слуховой системы, прошед-
шей в процессе эволюции сложный путь развития и обособления от других структур.

Ключевые слова: наружное ухо, наружный слуховой проход, перибуллярный синус, bulla tympanica, 
барабанная перепонка.
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LOCALIZATION AND COLOCALIZATION 
Of TLR4 AND TRPV1 IN THE ENTERIC NEURONS

Filippova L.V., Bystrova E.Y., Malyshev F.S., Platonova O.N., Nozdrachev A.D.

Pavlov Institute of Physiology Russian Academy of Science, Saint-Petersburg, Russia

Results obtained by immunohistochemistry have shown that receptor of innate immunity TLR4 and 
nociceptive vanilloid receptor TRPV1 are expressed in enteric neurons of the rat duodenum, jejunum and 
colon. The analysis of neurons distribution in the gut ganglia revealed that vanilloid receptors are expressed 
by neurons localized mainly in myenteric plexus whereas TLR4-immunoreactive neurons are generally present 
in submucous plexus. The use of immunohistochemical method with a triple label has revealed colocalization 
of both receptors in the single neuron. The results suggest that receptors of innate immunity and nociceptive 
receptors can interact during a bacterial invasion or gut inflammatory diseases. 

Keywords: enteric neuron, receptors, TLR4, TRPV1, expression, co-expression. 

В последние два десятилетия в результате 
интенсивных исследований интегративной де-
ятельности нейро-эндокринно-иммунной сети 
установлено, что чувствительные терминали 
афферентных волокон тонкой кишки, активиру-
ясь под действием медиаторов, выделяющихся 
из клеток иммунной системы, участвуют в мо-
дуляции реакций организма на внедрение чуже-
родных антигенов [1–2, 5, 7, 8, 11 и др.]. Вопрос 
о возможности и тем более о молекулярных 
механизмах участия собственных (внутренних) 
энтеральных нейронов в распознавании бакте-
риальных эндотоксинов исследован крайне не-
достаточно, хотя и имеются отдельные экспери-
ментальные свидетельства участия этих нейро-
нов в защитных механизмах желудочно-кишеч-
ного тракта. Показано, например, что они могут 
модифицировать свои нейрохимические и элек-
трофизиологические характеристики вслед за 
экспозицией иммуномодулирующих веществ 
или во время экспериментально созданного вос-
паления кишки [10, 14]. 

Известно, что важная роль в противоинфек-
ционной защите принадлежит системе врожден-

ного иммунитета и одному из важнейших ее ком-
понентов – Толл-подобным рецепторам (TLR), 
относящимся к семейству паттерн-распознаю-
щих рецепторов [6, 9]. Отдельные рецепторы 
TLR семейства активируются различными ли-
гандами, являющимися структурными компо-
нентами бактерий, вирусов, грибов. Распознава-
ние и связывание с консервативной структурой 
клеточной стенки грамотрицательных бакте-
рий, липополисахаридом (ЛПС), осуществляет 
рецептор TLR4 [13], который экспрессируется 
мембранами разных типов клеток, в частно-
сти, макрофагов, лейкоцитов, эпителиальных и 
эндотелиальных клеток. Наряду с этим появи-
лись экспериментальные подтверждения экс-
прессии TLR4 собственных нейронах различ-
ных отделов пищеварительного тракта мыши, 
крысы и человека [4, 12]. В связи с этим было 
высказано предположение, что именно через 
этот рецептор осуществляется взаимодействие 
проникших в кишку патогенных бактерий с эн-
теральными нейронами. Подтверждение этого 
положения было получено нами при исследо-
вании изменений экспрессии TLR4 в нервных 
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сплетениях кишки крысы под действием ЛПС и 
эндогенного антибиотика дефенсина HNP-1 [3]. 
Было установлено, что у интактных животных 
подслизистое сплетение содержит в 3 раза боль-
ше TLR4-иммунорективных нейронов по срав-
нению с межмышечным сплетением. Введение 
бактериального эндотоксина и дефенсина со-
провождалось пропорциональным увеличением 
числа TLR4-иммунорективных клеток в обоих 
сплетениях. Наибольший эффект антибиотик 
оказывал при инъекции за 2 часа до введения 
ЛПС. 

Известно, что активация TLR4 под влиянием 
ЛПС может запускать каскад внутриклеточных 
сигнальных путей, приводя к высвобождению 
различных нейропептидов и развитию болевой 
реакции. Несмотря на имеющиеся отдельные 
сведения литературы, указывающие на возмож-
ность функционального взаимодействия между 
рецепторами врожденного иммунитета и боле-
выми ванилоидными рецепторами, например, 
при одонтогенных инфекциях [15], молекуляр-
ные механизмы бактериально индуцированной 
боли остаются по-прежнему во многом неяс-
ными. Цель настоящего исследования состояла 
в поиске доказательств возможного взаимодей-
ствия между рецептором врожденного иммуни-
тета TLR4 и ноцицептивным ванилоидным ре-
цептором TRPV1. 

Методика исследования
Эксперименты проводили на самцах крыс 

линии Спрэг-Доули массой 100–120 г. Живот-
ные содержались в стандартных условиях ви-
вария, получали пищу и питье ad libitum. Про-
водили цервикальную дислокацию, после чего 
извлекали участки двенадцатиперстной, тощей 
и ободочной кишки. Фрагменты кишки дли-
ной 1 см фиксировали 4 часа в 10% растворе 
формалина, разведенном в фосфатно-солевом 
буфере (0,01М, pH 7,4). Далее в течение 12 ча-
сов их промывали в проточной водопроводной 

воде, проводили по спиртам и заливали в пара-
фин по стандартной гистологической методике. 
Срезы толщиной 20 мкм готовили на микротоме 
Reichert. 

Экспрессию TLR4 и TRPV1 в тканях кишки 
выявляли иммуногистохимически. Для двойного 
иммуноокрашивания использовали первичные 
поликлональные кроличьи антитела к TLR4 кры-
сы (1:300, Abcam) или первичные поликлональ-
ные антитела к рецепторам TRPV1 крысы, спро-
дуцированные в кролике (1:1000, Sigma-Aldrich), 
первичные моноклональные мышиные антитела 
к нейрофиламентам 200 (NF 200) (1:1500, Sigma-
Aldrich), вторичные антитела Alexa Fluor 488 
козы против IgG кролика (1:1000, Invitrogen) и 
вторичные антитела Alexa Fluor 568 осла против 
IgG мыши (1:1500, Invitrogen). 

Депарафинизированные срезы, помещенные 
на предметные стекла, инкубировали с блоки-
рующим буфером (фосфатно-солевой буфер, 
содержащий 5% БСА, 0,1% Tween-20) в течение 
12 часов при 4ºC для блокирования неспецифи-
ческих участков связывания. Предметные стек-
ла со срезами инкубировали в течение 1 часа с 
соответствующими первичными антителами 
(антитела к TLR4 или к TRPV1, антитела к NF 
200) при 37 ºC. После промывки (2 раза по 15 
мин в фосфатно-солевом буфере, содержащем 
0,1% Tween-20) наносили вторичные антитела 
(Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 568) и инкубиро-
вали срезы во влажной темной камере 1 час 
при комнатной температуре. Далее стекла про-
мывали в фосфатно-солевом буфере (2 раза по 
15 мин), после чего срезы заключали в Mowiol 
(Sigma-Aldrich).

Для изучения колокализации TLR4 и TRPV1 
в энтеральных нейронах использовали метод 
иммуноокрашивания с тройной меткой с при-
менением первичных поликлональных антител 
к TLR4 крысы, спродуцированных в козе (1:300, 
Abcam), первичных поликлональных кроличьих 
антител к TRPV1 крысы (1:1000, Sigma-Aldrich), 
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первичных моноклональных мышиных антител 
к нейрофиламентам 200 (1:1500, Sigma-Aldrich), 
вторичных антител Alexa Fluor 405 козы против 
IgG кролика (1:1000, Invitrogen), вторичных анти-
тел Alexa Fluor 488 осла против IgG козы (1:1000, 
Invitrogen) и вторичных антител Alexa Fluor 568 
осла против IgG мыши (1:1500, Invitrogen). Обра-
ботку срезов осуществляли по той же методике, 
что и в серии с двойным иммуноокрашиванием.

Фотографии с полученных срезов снима-
лись на конфокальном лазерном сканирующем 
микроскопе LSM 710 фирмы Carl Zeiss (центр 
коллективного пользования «Конфокальная 
микроскопия» ИФ РАН) и Leica TCS SP5 (Ре-
сурсный центр СПбГУ “Развитие молекулярных 
и клеточных технологий”), объективом с 60 или 
100 кратным увеличением. Полученные снимки 
анализировались в программном обеспечении 
Zen 2009. Анализ колоколизации красного и зе-
леного, или красного, синего и зеленого сигна-
лов проводился при помощи встроенного в про-
грамму приложения.

Для количественной оценки TLR4- и 
TRPV1-иммуноокрашивания подсчитывали чис-

ло TLR4- или TRPV1-иммуннореактивных ней-
ронов в межмышечном и подслизистом сплете-
ниях на каждом срезе. 

Статистическую обработку результатов осу-
ществляли с помощью программы Statistica 
10.0. Для сравнения отдельных групп исполь-
зовали непараметрический критерий Манна-У-
итни. Данные представлены в виде среднее ± 
ошибка среднего. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Установлено, что Толл-подобный рецептор 
TLR4 и ноцицептивный ванилоидный рецептор 
TRPV1 экспрессируются нейронами подслизи-
стого и межмышечного сплетений двенадцати-
перстной, тощей и ободочной кишки. При этом 
число TRPV1-экспрессирующих клеток в зави-
симости от участка кишки в 2–8 раз превышает 
соответствующее число TLR4-экспрессирую-
щих нейронов (рис. 1 и 2). В условиях индуци-
рованной с помощью ЛПС эндотоксемии про-
исходило достоверное увеличение экспрессии 
обоих рецепторов.

Рис. 1. TLR4- (слева) и TRPV1-иммунопозитивные нейроны (справа) 
в сплетениях ободочной кишки крысы
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Анализ характера распределения нейронов 
в ганглиях кишки выявил, что TRPV1 во всех 
изученных участках кишки экспрессируются 
преимущественно нейронами межмышечного 

сплетения, тогда как TLR4 – в основном нейро-
нами подслизистого сплетения (рис. 2). 

Подобная разница в локализации экспрес-
сирующих эти рецепторы клеток может быть 

Рис. 2. график распределения TLR4- и TRPV1-иммунореактивных нейронов 
в межмышечном и подслизистом сплетениях разных отделов кишки крысы
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связана с функциональными особенностями 
нейронов. Несмотря на преимущественную 
локализацию TLR4- и TRPV1-иммунорек-
тивных нейронов в межмышечном или подс-
лизистом сплетении, все же присутствие тех 
и других в обоих ганглиях свидетельствует о 
возможности функционального взаимодей-
ствия между ними при бактериальной инвазии 
и воспалительных заболеваниях кишки инфек-
ционной природы.

C целью получения доказательств выска-
занного предположения в следующей серии 
экспериментов использовали тройную иммуно-
флюоресцентную метку для обнаружения коло-
кализации рецепторов TLR4 и TRPV1 на уровне 
одиночного нейрона.

Анализ серий оптических срезов, получен-
ных посредством лазерного конфокального 
сканирующего микроскопа позволил устано-
вить, что TLR4 экспрессируется TRPV1-пози-
тивными нейронами, т.е. капсаицин-чувстви-
тельными ноцицепторами, на что указывает 
совместная локализация рецепторов TLR4 и 
TRPV1. Вместе с тем, следует отметить, что 
не все нервные клетки коэкспрессировали оба 
типа рецепторов. Среди нейронов подслизи-
стого и межмышечного сплетений встречались 
нейроны, окрашенные только одним из марке-
ров, а не двумя.

Таким образом, результаты исследования 
подтверждают предположение о возможно-
сти функционального взаимодействия между 
рецепторами TLR4 и TRPV1. Они также сви-
детельствуют о том, что одним из возможных 
механизмов возникновения висцеральной боли 
при бактериальной инвазии и воспалительных 
заболеваниях кишки инфекционной природы 
может быть стимуляция ноцицепторов посред-
ством прямой активации рецептора врожденно-
го иммунитета TLR4, экспрессируемого на сен-
сорных нейронах. Для уточнения механизмов 
этого процесса и определения субпопуляций 

кишечных нейронов, экспрессирующих ноци-
цептивные и/или паттерн-распознающие рецеп-
торы, необходимы дальнейшие исследования, 
результаты которых могут оказаться крайне по-
лезными при разработке новых лекарственных 
средств, направленных на устранение висце-
ральной боли.
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в ЭнтеРальных нейРОнах
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Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия

С помощью иммуногистохимического метода с двойной меткой и конфокального лазерного ска-
нирующего микроскопа установлено, что рецептор врожденного иммунитета TLR4 экспрессируется 
преимущественно нейронами межмышечного сплетения пищеварительного тракта крысы, тогда как 
ноцицептивный ванилоидный рецептор TRPV1 – нейронами подслизистого сплетения. Использование 
тройного иммуноокрашивания антителами выявило коэкспрессию рецепторов TLR4 и TRPV1 в соб-
ственных энтеральных нейронах ободочной кишки крысы. Результаты свидетельствуют о возможности 
функционального взаимодействия между рецепторами врожденного иммунитета и ноцицептивными 
рецепторами во время бактериальной инвазии или заболеваний кишечника инфекционной природы.

Ключевые слова: кишка, нейрон, рецептор, TLR4, TRPV1, экспрессия, коэкспрессия.
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It is dealt with some patterns of the functioning of the cardiovascular system and its adaptation capabilities 
in the dynamics of the students who are at firststudying yearof university. Stress adaptation mechanisms and 
low reserves of the cardiovascular system are found in greater frequencyamong students now days and living in 
urban areas before entering of the university.  
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Сохранение здоровья молодежи в настоящее 
время приобретает особую актуальность. Сту-
денческая молодежь представляет особую груп-
пу, объединенную определенными возрастными 
границами, интенсивным умственным трудом и 
образом жизни. Студенчество представляетсо-
бой «переходную фазу от созревания к зрело-
сти» и определяется Б.Г. Ананьевым как позд-
няяюность – ранняя взрослость (18–25 лет) [1].

Обучение в вузе связано с большими психо-
соматическими перегрузками у студентов. Кро-
ме того, организм студентов является наиболее 
незащищенным к воздействию различных фак-
торов среды. Адаптация к ним сопровождает-
ся значительным напряжением компенсатор-
но-приспособительных систем организма, что 
в сочетании с постоянным психофизиологиче-
ским напряжением, а также нарушением режи-
ма труда, отдыха и питания может привести к 
развитию целого ряда заболеваний. Кроме того, 
поступление в вуз часто сопряжено со сменой 
места жительства. Таким образом, на организм 
оказывают воздействие как социальные, так и 
природные факторы среды, что, безусловно, 
оказываетвлияние на адаптивные способности 
организма. Поэтому изучение механизмов адап-

тации, резервных возможностей организма при 
действии различных факторов является одной 
из важнейших биологических проблем, тесно 
сопряженной с пониманием общих закономер-
ностей поддержания энергетического гомеоста-
за в организме.

Цель исследования – изучение функциониро-
вания сердечно-сосудистой системы и ее адап-
тационных возможностей у студентов, обучаю-
щихся на 1 курсе университета.

Материал и методы исследования. Иссле-
дование проведено в 2006 и 2011 годах на базе 
филиала Северного (Арктического) федераль-
ного университета имени М.В. Ломоносова в  
г. Коряжме. В исследовании приняли участие 
97 студентов-первокурсников, в возрасте 18–19 
лет. По месту предыдущего проживания обсле-
дуемые распределились следующим образом: 
53% – жители села, 47% – города. 

Для оценки адаптационных возможностей 
студентов использовали методические подходы и 
принципы, разработанные Р.М. Баевским (1972), 
в основе которых лежит концепция о сердеч-
но-сосудистой системе, как индикаторе общих 
приспособительных (адаптационных) реакций 
целостного организма. Применяли способ, ко-
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торый обеспечивает количественную оценку 
адаптационного потенциала (в условных баллах) 
при использовании доступных функциональных 
показателей (частота пульса, величина артери-
ального давления) и антропометрических пара-
метров (длина и масса тела) [2]. Изучали особен-
ности функционирования сердечно-сосудистой 
системы используя коэффициент выносливости 
(КВ), который определяли по формуле Кваса: 
КВ=(ЧССх10)/ПД (усл. ед.) и индекс Робинсона: 
ИР=(ЧССхАДС):100 (усл. ед.) [3, 4]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В 
ходе исследования выявили особенности функ-
ционирования системы кровообращения у сту-
дентов исследуемых групп. Коэффициент вынос-
ливости представляет собой интегральную вели-
чину, объединяющую ЧСС, систолическое и ди-
астолическое давление. Анализ индивидуальных 
значений показателя обнаружил различия в со-
стоянии сердечно-сосудистой системы у студен-
тов исследуемых групп. Так, исследования 2011 
года показали увеличение числа студентов со зна-
чениями КВ выше должных величин на 20%, что 
указывает на ослабление деятельности системы 
кровообращения учащихся вуза по сравнению с 
2006 годом [5]. В группах студентов по предыду-
щему месту проживания отметили следующую 
закономерность. Доля студентов, у которых коэф-
фициент выносливости в норме, выше у юношей 
и девушек, проживавших в сельской местности. 
При этом исследования 2006 года показали уве-
личение в 1,5 раза количества студентов из сель-
ской местности с нормальными показателями 
КВ, тогда как в 2011 году это увеличение состави-
ло более чем в 3 раза. Студенты, проживавшие в 
городской местности, имели показатели КВ выше 
нормы в 2006 году в 43%, в 2011 году – в 77% слу-
чаев, что указывает на ослабление деятельности 
сердечно-сосудистой системы.

Состояние резервов сердечно-сосудистой 
системы является наиболее ценным критерием 
энергопотенциала организма. Один из важней-

ших показателей этого резерва – индекс Робин-
сона, который характеризует систолическую 
работу сердца. Чем ниже индекс Робинсона в 
покое, тем выше максимальные аэробные спо-
собности и, следовательно, уровень соматиче-
ского здоровья индивида [1]. Полученные дан-
ные показали, что в изучаемых группах студен-
тов самые низкие значения данного показателя 
(высокий уровень индекса Робинсона) имели 
34% и 36% учащихся вуза (соответственно 2006 
и 2011 годы), что свидетельствует об их доста-
точно хорошем соматическом здоровье. Вместе 
с тем, в ходе динамических наблюдений отмети-
ли в 2011 году появление студентов (12%) с вы-
сокими значениями показателя (ниже среднего 
и низкий уровни индекса Робинсона), что сви-
детельствует о снижении функциональных ре-
зервових системы кровообращения. Эти студен-
ты составляют группу риска по артериальной 
гипертонии, гипотонии, синдрому вегетативной 
дистонии, нарушению сердечного ритма.

Оценку компенсаторно-приспособительных 
механизмов, лежащих в основе поддержания 
системы кровообращения, провели путем расче-
та величины адаптационного потенциала. Нор-
мальный, удовлетворительный уровень адапта-
ции выявили у 87% студентов в исследованиях 
2006 года и у 73% – в 2011 году. Вместе с тем, 
исследования 2011 года показали, что увеличи-
лось в 2 раза количество студентов, имеющих 
напряжение механизмов адаптации, при кото-
ром достаточные функциональные возможности 
обеспечиваются за счет мобилизации резервов. 
Необходимо отметить, что основной вклад в это 
увеличение внесли студенты, проживавшие в го-
роде до поступления в университет.

Таким образом, результаты анализа показате-
лей функционирования системы кровообращения 
показали, что увеличивается количество студен-
тов с низкими резервами функций сердечно-сосу-
дистой системы, напряжением механизмов адап-
тации. Основной вклад в это увеличение вносят 
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студенты, проживавшие в городской местности 
до поступления в университет. Полученные ре-
зультаты являются основанием для разработки 
и внедрения оздоровительных мероприятий, на-
правленных на коррекцию функционирования 
сердечно-сосудистой системы, а также на успеш-
ность процесса адаптации к обучению в вузе.
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Рассмотрены некоторые закономерности функционирования сердечно-сосудистой системы и ее 
адаптационных возможностей в динамике у студентов, обучающихся на 1 курсе университета. Напря-
жение механизмов адаптации и низкие резервы функций сердечно-сосудистой системы встречаются 
чаще у студентов в настоящее время и у проживавших в городской местности до поступления в вуз.

Ключевые слова: студенческая молодежь, сердечно-сосудистая система, адаптационные возможности 
организма, адаптационный потенциал.
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These data suggest that the majority of the water is lost during pumping at ordinary temperature. Water is removed 
completely at 623–673 K. The study of the IR spectra of analcime and clinoptilolite showed that changes in the 
spectrum observed in analcime before clinoptilolite and depends on the nuclear charge radius of the exchangeable 
cations.  

Keywords: zeolites, analcime, clinoptilolite, infrared spectra, the deformation vibrations. 
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Месторождения цеолитов известны во многих 
странах мира, их практическое использование 
разнообразно. Природные цеолиты и их модифи-
цированные формы являются активными адсор-
бентами и катализаторами для ряда химических 
процессов. Этим обусловлен характер проблемы 
и применение цеолитсодержащих пород. 

Настоящий обзор касается некоторых физи-
ко-химических свойств природных цеолитов и 
областей их применения. Цеолиты являются по-
ристыми кристаллами, объемное заполнение ко-
торых веществом при адсорбции характеризует-
ся таким показателям, как удельная поверхность.

Содержание молекул воды и гидроксильных 
групп определялось по полосам поглощения в 
инфракрасной области, соответствующим де-
формационным колебаниями. Полностью вода 
удаляется при Т 623–673 К. Изучение спектров 
анальцимов (природных и Со+2 форм) после уда-

ления воды показало, что изменения в спектре 
связаны с фазовым переходом, и слабая полоса 
1690 см-1, по-видимому, обязана деформацион-
ным колебаниям гидроксония (H3O)+.

Приведенные результаты свидетельствуют о 
том, что применение природных цеолитов в ка-
тализе является весьма перспективным.

Спектральные исследования: Изучение инфра-
красных спектров цеолитов после их термообра-
ботки позволяет получать новые данные, касаю-
щиеся их дегидратации и регидратации состояния 
воды, существования гидроксильных групп и т.п.

Основными геометрическими параметрами 
цеолитов являются адсорбционной объем, эф-
фективный диаметр входного окна, характер 
микропустот и каналов. Величина адсорбцион-
ного объема по парам воды для природных це-
олитов при P/Ps=0,40 колеблется от 0,13 см3/см3 
до 0,40  см3/см3. Эти объемы примерно в 1,5–2 
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раза меньше адсорбционных объемов, характе-
ризующих синтетические цеолиты. Изучение 
инфракрасных спектров анальцимов и их ионоо-
бменных форм показало, что у анальцима Со+2 в 
зависимости от радиуса, атомного веса и заряда 
обменных катионов наблюдается изменение вы-
сокочастотных полос в области 3100–3600 см-1.

Данные свидетельствуют о том, что природ-
ные цеолиты являются важными и интересны-

ми объектами для научных исследований, име-
ют весьма широкую перспективу практического 
использования [1].
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фиЗиКО-хиМичесКие свОйства пРиРОдных 
цеОлитОв анальциМОв и ОБласти их пРиМенения

Рустамова Дж.Т., Меликова И.Г., Насири Ф.М., Шихлинская Т.А., 
Кожарова Л.И.,  Исмаилова Б.А.
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Полученные данные свидетельствуют о том, что основное количество воды теряется во время от-
качки при обычной температуре. Полностью вода удаляется при 623–673 К. Изучение ИК-спектров 
анальцима и клиноптилолита показало, что изменения в спектре у анальцима наблюдается раньше, 
чем клиноптилолитом и зависит от радиуса атомного заряда обменных катионов.

Ключевые слова: цеолиты, анальцим, клиноптилолит, инфракрасные спектры, деформационные ко-
лебания.
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Experimental results are presented for the visualization of the local density of states in quantum dots InAs / 
GaAs (001) with usage of the tunnel atomic force microscopy in ultrahigh vacuum. The one-dimensional dissipative 
quantum tunneling model has been proposed to interpret the experimental current – voltage characteristics of tunnel 
contact between atomic force micro-scope probe and surface of InAs / GaAs (001) quantum dots. It has been 
found, that the influence of two local modes of the wide-band matrix on the probability of 1D-dissipative tunneling 
leads to the appearance of several randomly spaced peaks in the corresponding field dependence. It is shown that 
the theoretical dependence agrees qualitatively with the experimental current-voltage characteristic of the contact 
probe of an atomic force microscope to the surface of the quantum dot InAs / GaAs (001).  

Keywords: quantum tunneling with dissipation, quantum dots, tunnel current-voltage characteristics.

введение
Методы сканирующей зондовой микроско-

пии, в том числе сканирующей туннельной ми-
кроскопии (СТМ) и атомно-силовой микроско-
пии (АСМ) широко применяются для исследо-
вания морфологии, атомной структуры и энер-
гетического спектра квантоворазмерных полу-
проводниковых структур [1–8]. Метод СТМ на 
поперечных сколах в сверхвысоком вакууме 
(СВВ) был применен для измерения локальной 
плотности состояний (ЛПС) в квантовых ямах 
[7]. Настоящая работа была инициирована экс-

периментом, проведенным в Казанском физи-
ко-техническом институте им. Е.К. Завойского 
Казанского научного центра РАН, по измерению 
туннельных ВАХ полупроводниковых кванто-
вых точек (КТ) InAs/GaAs (001), где были обна-
ружены несколько неэквидистантных пиков, ин-
терпретированных нами ранее в рамках модели 
1D – диссипативного туннелирования с учетом 
одной локальной фононной моды [11]. При этом 
предложенная теоретическая модель позволила 
выявить только два единичных пика, один из 
которых оказался неустойчивым, что не вполне 



42

Influence of two local phonon modes matrix environment-thermostat CVC 
on tunneling structures with quantum dots

соответствовало имеющимся эксперименталь-
ным данным. Необходимо отметить, что особен-
ности наблюдаемых туннельных ВАХ обычно 
интерпретируются в рамках модели резонанс-
ного туннелирования [3, 5, 6]. В данной статье 
выдвинуто и теоретически обосновано предпо-
ложение о том, что в режиме слабой диссипа-
ции возможен механизм туннельного переноса с 
участием двух промотирующих фононных мод 
широкозонной матрицы. Этот нерезонансный 
механизм туннельного переноса, характерный 
для металлических КТ, может иметь место в ле-
гированных КТ в условиях, когда концентрацию 
носителей заряда можно менять в достаточно 
широких пределах с помощью внешнего элек-
трического поля.

Целями данной работы являются:
– экспериментальное исследование туннель-

ных ВАХ, полученных при визуализации ло-
кальной плотности состояний в квантовых точ-
ках InAs/GaAs (001) методом туннельной атом-
но-силовой микроскопии (АСМ);

– теоретическое исследование осциллиру-
ющего и неосциллирующего режимов дисси-
пативного 1D-туннельного переноса с учетом 
двух локальных фононных мод широкозонной 
матрицы во внешнем электрическом поле при 
конечной температуре. 

Проводится качественное сравнение тео-
ретической кривой зависимости вероятности 
1D-туннелирования от напряженности внеш-
него электрического поля с экспериментальной 
ВАХ контакта АСМ зонда к поверхности КТ. 

Эксперимент 
Образцы для исследований пространствен-

ного и энергетического распределения ЛПС в КТ 
InAs методом туннельной АСМ были выращены 
на подложках n+- GaAs(001) марки АГЧO, легиро-
ванных Sn, методом МОС-гидридной эпитаксии 
при атмосферном давлении к.ф.-м.н. Б.Н. Звон-
ковым в Научно-исследовательском физико-тех-

ническом институте (НИФТИ) Нижегород-
ского государственного университета (ННГУ)  
им. Н.И. Лобачевского. Схема исследуемых об-
разцов представлена на рис. 1а. Буферные слои 
n-GaAs толщиной ≈ 200 нм, легированные Si 
(концентрацией доноров ND ~ 1018 cм–3), выра-
щивались при температуре 650°С, на их поверх-
ности выращивались спейсерные слои нелеги-
рованного n-GaAs (ND ~ 1015 cм–3) толщиной » 
3 нм, необходимые для формирования треу-
гольного потенциального барьера между КТ и 
n+-GaAs буферным слоем [7]. КТ InAs форми-
ровались по механизму Странски-Крастанова 
при 530°С. Номинальная толщина осаждённого 
слоя InAs составляла ≈1,5 нм. 

Эксперимент по визуализации простран-
ственного распределения ЛПС в КТ InAs/
GaAs(001) методом туннельной АСМ был вы-
полнен в Казанском физико-техническом ин-
ституте им. Е.К.Завойского Казанского научно-
го центра РАН. Эксперимент проводился при 
комнатной температуре в условиях СВВ при 
помощи сканирующего зондового микроскопа 
(СЗМ) Omicron UHV AFM/STM VT в составе 
СВВ комплекса Omicron MultiProbe P. Базовое 
давление в камере СЗМ составляло ~ 10–10 Торр. 
Поверхность образца, покрытого естествен-
ным окислом, образовавшимся в процессе пе-
реноса из ростовой установки в СВВ камеру 
для СЗМ исследований, сканировалась p+-Si 
АСМ зондом с покрытием W2C в контактном 
режиме (рис. 1а), между n+-GaAs подложкой и 
АСМ зонном прикладывалась разность потен-
циалов Vg. В эксперименте регистрировались 
пространственные распределения силы тока 
между АСМ зондом и образцом It как функция 
координаты АСМ зонда в плоскости поверх-
ности образца x, y (токовые изображения) при 
постоянном значении Vg = const. ВАХ контакта 
АСМ зонда к поверхности КТ получались по-
средством измерения серии токовых изображе-
ний КТ при различных значениях Vg. 
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На рис. 1б представлено АСМ изображение 
поверхности исследуемого образца. Поверх-
ностные КТ имели высоту h = 5÷6 нм. Заме-
тим, что латеральные размеры КТ на рис. 1б 
значительно превышают ожидаемые для КТ, 
имеющих форму четырехгранной пирамиды, 
огранённой плоскостями (101) для указанных 
значений h (10 ÷ 12 нм), что связано с эффек-
том конволюции вследствие конечных размеров 
радиуса кривизны острия используемых АСМ 
зондов Rp » 35 нм [7]. 

На туннельных спектрах КТ (рис. 2) были 
обнаружены пики, связанные с туннелировани-
ем электронов из заполненных электронных со-
стояний под уровнем Ферми в материале покры-
тия АСМ зонда W2C на размерно-квантованные 
уровни в КТ. При интерпретации туннельных 
спектров КТ следует учитывать, что экспери-
менты проводились при комнатной температу-
ре, следовательно, в данных условиях возмож-
ны процессы туннелирования электронов с 
поглощением или испусканием фононов. Ранее 
[7] при интерпретации туннельных спектров КТ 
InAs/GaAs(001) данный фактор не учитывался. 

Качественное сравнение теоретической кри-
вой вероятности 1D – диссипативного тунне-
лирования (с учетом влияния одной локальной 

фононной моды в полупроводниковой матри-
це) и экспериментальной ВАХ для КТ InAs/
GaAs(001) представлено на рис. 2. Как видно 
из рис. 2, из серии неэквидистатных пиков на 
экспериментальной ВАХ с теоретическими ка-
чественно совпадают только два, но один из них 
в рассматриваемой модели оказался неустой-
чивым. Данный результат указывает на необ-
ходимостиь уточнения теоретической модели 
для адекватного описания экспериментальных 
данных по туннельной спектроскопии КТ. В то 
же время, известно, что в GaAs существуют два 
вида оптических фононов: поперечные (ТО) с 
энергий hW » 34 мэВ и продольные (LO) с hW 
» 38 мэВ [7]. Данное обстоятельство обуславли-
вает целесообразность рассмотрения двух ло-
кальных фононных мод широкозонной матрицы 
в режиме слабой диссипации.

Расчет вероятности 1D – диссипативного 
туннелирования с учетом двух локальных 

фононных мод широкозонной матрицы
Качественное сравнение теоретической кри-

вой вероятности 1D – диссипативного тунне-
лирования (с учетом влияния одной локальной 
фононной моды диэлектрической матрицы) и 
экспериментальной ВАХ для полупроводни-

                                       а                                                                                              б
Рис 1. схема измерения токового изображения поверхностных Кт InAs/GaAs(001) (a); 

асМ изображение поверхностных Кт InAs/GaAs(001) (б) 
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Рис 2. сравнение теоретической кривой (пунктирная линия) с учетом влияния локальной моды 
диэлектрической матрицы с экспериментальной кривой (сплошная линия)

ковых КТ из InAs/GaAs(001) представлено на 
рис. 2. Как видно из рисунка 2 из серии неэкви-
дистатных пиков на экспериментальной ВАХ с 
теоретическими качественно совпадают только 
два, но один из них в рассматриваемой модели 
оказался неустойчивым. Полученный результат 
потребовал уточнения теоретической модели с 
точки зрения рассмотрения двух локальных фо-
нонных мод широкозонной матрицы в режиме 
слабой диссипации.

Постановка задачи аналогична используе-
мой авторами ранее при рассмотрении модели 
1D-диссипативного туннелирования с двухъям-
ным осцилляторным потенциалом во внешнем 
электрическом поле (рис. 3) при конечной тем-
пературе и стандартным туннельным диссипа-
тивным гамильтонианом с учетом двух фонон-
ных мод широкозонной матрицы [8]. Последу-
ющие расчеты проводятся в системе единиц, в 
которой 1m= = .

Рис. 3. влияние электрического поля на асимметричный двухъямный осцилляторный потенциал. 
на рис. 1(б) представлен случай симметричного потенциала при определенном значении 

напряженности электрического поля
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Можно показать, что 1D-квазиклассическое 
действие в одноинстантонном приближении с 
учетом влияния широкозонной матрицы прини-
мает вид:
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где q1 и q0 – параметры перенормированно-
го двухъямного осцилляторного потенциала во 
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= = − . Приложенное внешнее элек-

трическое поле вдоль координаты туннелирова-
ния меняет симметрию 1D-осцилляторного по-
тенциала так, как показано на рис. 3. Предэкспо-
ненциальный множитель определяется вкладом 
траекторий, близко расположенных от инстан-
тона. Для этого мы должны разложить действие 
до квадратичного члена по отклонениям Bqq −  и 
проинтегрировать в функциональном простран-
стве. Тогда вероятность туннелирования в еди-
ницу времени можно записать в виде 

( )BSB −=Γ exp ,
где предэкспоненциальный фактор В задается 
формулой [6]
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здесь det׳ означает, что нулевое собственное зна-
чение, соответствующее нулевой моде инстан-
тона, опущено. Отметим, что вывод этой фор-
мулы предполагает приближение идеального 
инстантонного газа

( ) 1−∆<<Γ τ ,
где τ∆  – ширина перехода от положительного 
значения траектории к отрицательному. Вычис-
ление предэкспоненциального множителя в рас-
сматриваемой модели приводит к результату
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где nν  – мацубаровские частоты, β  – обратная 
температура, 0τ  – центр инстантона. 

Рассмотрим (1) с учетом взаимодействия 
с двумя локальными фононными модами  
(ωL1 = ω2 и ωL2= ω3). Для упрощения будем пред-
полагать это взаимодействие достаточно ма-

лым, т.е. 2
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<< . В этом случае 
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Cα – коэффициенты взаимодействия туннелиру-
ющей частицы с локальными фононными мода-
ми диэлектрической матрицы,
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Выражение для вероятности 1D – диссипатив-
ного туннелирования с точностью до предэкспо-
ненциального фактора приведено в [8]. 

Полученная в [8] аналитическая формула 
для вероятности 1D-диссипативного тунне-
лирования с учетом влияния двух локальных 
фононных мод диэлектрической матрицы по-
зволяет исследовать особенности зависимости 
Г(E), что важно для сравнения с эксперимен-
тальными туннельными ВАХ. При этом теоре-
тические расчеты показали, что в зависимости 
вероятности 1D-диссипативного туннелирова-
ния от напряженности внешнего электрическо-
го поля при конечной температуре и фиксиро-
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ванных параметрах диэлектрической матрицы 
возможен как осциллирующий, так и неосцил-
лирующий режим туннельного переноса (рис. 
4 и рис. 5). 

Качественное сравнение теоретической 
кривой зависимости вероятности 1D-дисси-
пативного туннелирования от напряженно-
сти внешнего электрического поля (с уче-

Рис. 4. теоретическая кривая для вероятности диссипативного туннелирования 
в неосциллирующем режиме переноса

Рис. 5. сравнение теоретической кривой (1) для вероятности диссипативного туннелирования 
(в осциллирующем режиме) в модели с учетом влияния двух локальных мод среды 

с экспериментальной кривой (2)
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том влияния двух локальных фононных мод) 
и экспериментальной ВАХ для КТ InAS/
GaAs(001) представлено на рис. 5. Из рис. 5 
видно, что характерный неэквидистантный 
спектр пиков на экспериментальных ВАХ и 
соответствующие пики на теоретической за-
висимости вероятности 1D-диссипативного 
туннелирования от напряженности прило-
женного электрического поля имеют лучшее 
качественное совпадение, чем это имело ме-
сто в случае модели, учитывающей влияние 
только одной локальной фононной моды ши-
рокозонной матрицы. 

Заключение
В работе рассчитана вероятность 1D-дисси-

пативного туннелирования в модельном двухъ-
ямном осцилляторном потенциале с учетом 
влияния двух промотирующих локальных фо-
нонных мод широкозонной матрицы в услови-
ях внешнего электрического поля при конечной 
температуре. Рассмотрены как осциллирующий 
режим туннельного переноса в пределе слабой 
диссипации, так и неосциллирующий. Диссипа-
тивный режим туннелирования в пределе сла-
бой диссипации, вероятно, может быть характе-
рен для вырожденных полупроводников наряду 
с распространенным механизмом резонансного 
туннелирования.

Именно осциллирующий режим диссипа-
тивного туннельного переноса нерезонансной 
природы позволил теоретически выявить хо-
рошее качественное согласие с имеющимися 
экспериментальными данными. При экспери-
ментальном исследовании туннельного спек-
тра КТ учитывалось, что при комнатной тем-
пературе возможны процессы туннелирования 
электронов с поглощением и испусканием 
фононов. Следует отметить, что ранее [7] при 
интерпретации туннельных спектров КТ InAs/
GaAs(001) данное обстоятельство не учитыва-
лось. 

 Таким образом, наряду с режимом резо-
нансного туннелирования [5, 6], как предпо-
лагалось ранее, необходимо также учитывать 
вклад диссипативного осциллирующего режи-
ма (в пределе «слабого» затухания), который 
может проявляться в туннельных ВАХ для по-
лупроводниковых КТ, помещенных в широко-
зонную матрицу.

Авторы благодарны Б.Н. Звонкову за выра-
щивание образцов и П.А. Бородину за проведе-
ние экспериментов.
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Представлены результаты эксперимента по визуализации локальной плотности состояний в кванто-
вых точках InAs/GaAs (001) методом туннельной атомно-силовой микроскопии в сверхвысоком вакуу-
ме. Предложена модель 1D-диссипативного туннелирования для интерпретации обнаруженных на экс-
перименте особенностей туннельных вольт-амперных характеристик контакта зонда атомно-силового 
микроскопа к поверхности квантовой точки. Найдено, что влияние двух локальных мод широкозонной 
матрицы на вероятность 1D-диссипативного туннелирования приводит к появлению нескольких неэ-
квидистантных пиков в соответствующей полевой зависимости. Показано, что теоретическая зависи-
мость качественно согласуется с экспериментальной вольт-амперной характеристикой контакта зонда 
атомно-силового микроскопа к поверхности квантовой точки  InAs/GaAs (001).

Ключевые слова: квантовое туннелирование с диссипацией, квантовая точка, туннельные ВАХ. 
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IANALYSIS Of HURRICANES AS ONE 
A SOURCE Of TSUNAMI

Sergeev V.A.

Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophisics (ICMMG)
of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (SB RAS), Novosibirsk, Russia

This paper specifies the definitions and concepts related to the terms “hurricane” and “natural disasters”, 
including “tsunami”. The difference of the waves from hurricanes and the tsunami waves is stated. Hurricanes are 
described briefly. A classification of hurricanes’s constructed. For these classes the examples of the generation of 
hurricanes are presented. 

Keywords: hurricanes, tsunamis, natural disasters, descriptions of hurricanes, classes of hurricanes, processes 
of generation hurricanes, catastrophic hurricanes.

Данная статья опирается как на собственные 
разработки автора [1–3] и других исследовате-
лей [3–9], так и на многие другие публикации.

ураганы – одно из стихийных бедствий. К 
природным стихийным бедствиям неживой при-
роды на Земле относятся землетрясения, извер-
жения вулканов, цунами, сели, оползни, обвалы, 
наводнения, засухи, циклоны, ураганы, смерчи, 
штормы, снежные заносы, лавины, длительные 
проливные дожди, сильные устойчивые морозы, 
гололёд, обширные лесные и торфяные пожары. 
К числу биологических стихийных бедствий 
относят также эпидемии, эпизоотии, эпифито-
тии, массовое распространение вредителей лес-
ного и сельского хозяйства. Кроме них бывают 
также техногенные и социальные катастрофы, 
включая войны. За последние 20 лет XX века 
от стихийных бедствий в мире пострадало в об-
щей сложности более 800 млн. человек (свыше 
40 млн. человек в год), погибло более 500 тысяч 
человек, а ежегодный материальный ущерб со-
ставил более 100 млрд. долларов.

Слово «ураган» на языках аборигенов остро-
вов Карибского моря и Центральной Америки 
означает «сильный ветер». В современных на-

уках о Земле и в социальной практике термин 
«ураган» имеет два значения: (1) воронкообраз-
ный вращающийся атмосферный вихрь с боль-
шой энергией, перемещающийся по горизонта-
ли и (2) ветер разрушительной силы, скорость 
которого составляет более 120 км/час (условно). 
Далее мы будем использовать оба этих значе-
ния, оговаривая, какое их них имеется в виду. 
Кинетическая энергия одного мощного урагана 
огромна — порядка 1012 ватт. Это равно поло-
вине суммарной генерируемой мощности всех 
электростанций в мире. 

К понятию «ураган» в смысле (1) близки 
«циклон», «тайфун», «смерч», а в смысле (2) – 
«буря», «шторм». 

циклон – это вращающаяся и горизонталь-
но перемещающаяся воздушная масса в тро-
посфере, имеющая аномально (по сравнению 
с средне-нейтральным фоном данного времени 
года) пониженное давление. ураган в смыс-
ле (1) – это «маленький», но мощный циклон. 
тайфун (с китайского – «сильный ветер») – 
это морской ураган на западе Тихого океана. 
смерч  – это очень маленький и недолго живу-
щий ураган в смысле (1), преимущественно на 



50

Analysis of hurricanes as one 
a source of tsunami

суше. шторм  – это сильный ветер или ураган в 
смысле (2), имеющий морскую локализацию, а 
буря – то же, либо морской, либо континенталь-
ной локализаци. наводнения, то есть времен-
ные затопления низменных территорий речных 
долин и пологих морских и озёрных берегов, 
вызываются большими муссонными дождями, 
циклонами, ураганами, таянием снегов, волна-
ми цунами и другими причинами.

Ураганы, проносящиеся над поверхностью 
водоёмов, являются источниками опасных волн 
(наряду с подводными землетрясениями, ополз-
нями и падениями в водоёмы космических тел). 
Такие волны, накатывающиеся на берег, похожи 
на волны цунами от морских землетрясений. 
Различаются они следующим: (1) волны цунами 
распространяются от визуально не наблюдае-
мых источников (землетрясения под водой фик-
сируются лишь сейсмологическими прибора-
ми), а волны ураганов связаны с ними и видны 
всё время их существования; (2) распространя-
ясь в море, волны цунами имеют малую ампли-
туду и почти не заметны (их амплитуда резко 
возрастает с десятков сантиметров до десятков 
метров лишь на мелководье), а волны ураганов 
идут с почти неизменной амплитудой; (3) волны 
цунами в море имеют большие скорости рас-
пространения (сотни километров в час), тогда 
как волны урагана связаны с ним и движутся 
с его скоростью, во много раз меньшей, чем у 
волн цунами (хотя скорость порывов ветра на 
периферии урагана может быть, больше, чем 
скорость у волны цунами); (4) длина волн цу-
нами – десятки и сотни километров, а волн ура-
ганов – на три порядка меньше; (5) волны цу-
нами колеблют всю многокилометровую толщу 
моря, а волны ураганов – только верхние десят-
ки метров воды; (6) цунами-волны от мощных 
землетрясений глобальны (они могут достигать 
многих или даже всех континентов), тогда как 
ураганы и их волны распространяются не на ты-
сячи, а на сотни километров.

Ураганы возникают над теплыми водами тро-
пических океанов, где воздух очень влажный и 
конвекгирующие ветры вызывают процессы, от-
ветственные за возникновение ураганов. Ежегод-
но в мире фиксируется 40–50 ураганов. В основ-
ном, они формируются в Атлантическом океане, 
Карибском море и Мексиканском заливе. В Ти-
хом океане существуют сезоны ураганов.

В урагане выделяется «глаз» (область диа-
метром в 20–50 км, которая находится в центре 
урагана, где небо часто ясное, ветры слабые, а 
давление – самое низкое), «стена» глаза – кольцо 
кучево-дождевых облаков, закрученное вокруг 
глаза (самые тяжелые осадки и самые сильные 
ветры обнаруживаются именно здесь) и «спи-
ральные полосы» выпадения осадков (полосы 
сильных конвективных ливней, направленных к 
центру циклона).
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Средний ураган обрушивает свыше девяти 
триллионов литров дождевой воды в день. Во 
время шторма ветер может поднять морскую 
воду стеной на высоту 7,5 метра. Самый высо-
кий водяной смерч наблюдался в Австралии 16 
мая 1898 года. Его высота достигла 1,5–2,8 км 
при диаметре 3 м.

Некоторые примеры ураганов. пример1. 
12 ноября 1970 года тропический циклон в 
северной части Бенгальского залива вызвал 
8-метровый подъем уровня моря, совпавший 
с высоким приливом. Пoднятaя вeтpoм мoщ-
нaя вoлнa пpoшлa нaд цeпью гуcтoнaceлeн-
ныx ocтpoвoв. Этo былa кoлoccaльнaя вo-
дянaя cтeнa, oгpoмный вaл, кoтopый oкeaн 
выбpocил на сушу. Сметaя всe нa cвoeм пути, 
oнa удapилa пo пoбepeжью и вмeстe c уpa-
гaнным вeтpoм пpинecлa кaтacтpoфичecкиe 
paзpушeния. Нecкoлькo чacoв эти ocтpoвa и 
чacть мaтepикoвoгo пoбepeжья нaходились под 
водой. В результате урагана и возникшего на-
воднения погибли примерно 300 тысяч чело-
век, и одни лишь потери урожая оценивались в 
63 миллиона долларов, но эти цифры не отра-
жают всех последствий урагана. Погибло при-
мерно 60 процентов населения, занятого в при-
брежной зоне ловом рыбы, и уничтожено 65 
процентов рыболовецких судов в прибрежном 
районе, что существенно сказалось на снабже-
нии белковой пищей всего региона. 

пример 2. Самым разрушительным урага-
ном в истории США оказался Ураган «Катрина» 
(англ. Hurricane Katrina). Он пришёл 28.8.2005 
в Луизиану. Наиболее тяжёлый ущерб был при-
чинён Новому Орлеану, где под водой оказа-
лось около 80% площади города. В результате 
стихийного бедствия погибли 1836 жителей, 
экономический ущерб составил 81,2 млрд долл. 
Ураган начал формироваться 23 августа в рай-
оне Багамских островов. До того, как ураган 
достиг побережья США, ему был присвоен 5-й 
уровень опасности по Шкале ураганов Саффи-
ра-Симпсона. Примерно за 12 часов до встречи 
с побережьем ураган ослабел до уровня 4-й ка-
тегории. Скорость ветра во время урагана до-
стигала 280 км/ч. 27 августа 2005 он прошёл 
над побережьем Флориды недалеко от Майями 
и повернул в сторону Мексиканского залива. 

перспективы ураганов
Ураган набирает силу, используя теплую 

воду. При глобальном потеплении повышается и 
температура воды. Следовательно, утверждают 
некоторые ученые, ураганы будут с каждым го-
дом все сильнее. Учитывая современное состо-
яние океана и атмосферы Земли, максимальная 
скорость ветра ураганов должна составить 300 
км/час. Но этот лимит не постоянен. Он может 
изменяться с изменением климата. Некоторые 
ученые сходятся на том, что в среднем усиление 
урагана может происходить на 5% на каждый 1 
градус Цельсия потепления океанов в тропиках. 
Но есть у них оппоненты, которые утверждают, 
что общее усиление ураганов не превысит 5% 
до конца XXI века.

ОснОвные Классы уРаганОв
(по типовым классифицирующим свойствам 

С1 и С2, со 2-м значением термина «ураган»):
с1 – по типу вызывающих их процессов:
 е – естественные (природные),
 и – искусственные (антропогенные);
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с2 – по типу воздушных масс, в которых 
присутствуют ураганы:

 л – ламинарные (без вихрей вращения),
 т – турбулентные (с вихрями враще-

ния  – циклоны, смерчи, торнадо, тайфуны).

Классификация ураганов
по этим свойствам С1 и С2:

свОйства Значения свОйств с1 и с2
с1 е и
с2 л т л т

нОМеР 
Класса 1 2 3 4

примеры процессов генерации ураганов, 
соответствующие классам 1, 2, 3, 4 

приведённой классификации 
(стрелка  означает причинно-

следственный переход от одного 
процесса к другому)

пример 1 (для класса 1: е-л): сильный 
ветер в тропосфере  перепад стратосферных 
давлений в регионе вулкана  охлаждение воз-
духа под облаком пепла  крупное извержение 
вулкана (первопричина);

пример 2 (для класса 1: е-л): сильный 
ветер в тропосфере  скачок стратосферных 
давлений в районе падения космического тела 
(первопричина).

пример 3 (для класса 2: е-т): сильный ветер 
в стратосферном вихре (в циклоне, в смерче, в 
торнадо, в тайфуне)  стратосферное завихрение 
локальной воздушной массы (лвМ) и её пере-
мещение под действием глобальной воздушной 
массы (гвМ) – экваториального пассата, течения 
западных ветров в умеренных широтах или по-
лярного восточного ветра  возникновение лвМ 
с повышенным значением температуры и с пони-
женным значением давления  возникновение 
гвМ  пере- или недогрев отдельных участков 
суши и\или океана плюс вращение Земли вокруг 
своей оси  избыток или недостаток солнечной 
энергии, поступившей в атмосферу Земли (пер-

вопричина) ► из-за циклических и иных изме-
нений в эмиссионно-энергетической активности 
Солнца (пятна и протуберанцы, корпускулярный 
«солнечный ветер»), ► из-за годового вращения 
Земли вокруг Солнца (большее или меньшее по-
глощение поверхностью Земли солнечного облу-
чения южного и северного полушарий с разной 
долей океанов на земной поверхности), ► из-за 
долгопериодного изменения положения Солнца 
в нашей галактике, ► из-за природного загрязне-
ния атмосферы (от извержений вулканов, лесных 
пожаров и др.). 

пример 4 (для классов 3 и 4: и-л, и-т): силь-
ный ветер в тропосфере при ядерном взрыве от 
ударной волны и от подъёма раскалённого облака.

ущерб от ураганов и цунами
По ущербу от стихийных бедствий (в част-

ности, от ураганов и от цунами) можно лишь 
весьма неточно судить об энергии этих явлений. 
Многое зависит от того, каковы в зоне пораже-
ния этой стихией плотность населения, а также 
дороговизна и объём материальных ценностей. 
С учётом этого приводимая ниже справка в та-
блице даёт некоторое представление о мощи и 
вредоносности ураганов.

САМЫЕ ВРЕДОНОСНЫЕ УРАГАНЫ 
НА ЗЕМЛЕ С НАЧАЛА XX ВЕКА

(«ураганы» в смысле 2)
название урагана, место 

(регион, страна) год вред в числе жертв 
(погибших людей)

Циклон. Бангладеш 1970 300 000
Циклон. Бангладеш 1991 139 000
Циклон. Бенгальский залив 1942 40 000
Сан-Каликсто-II («Великий»). 
Карибское море 1780 27 500

Митч 1998 22 000
Галвестон 1906 12 000
Тайфун. Гонконг 1906 10 000
Фифи 1974 10 000
«Доминиканская республика» 1930 8 000
Ураган Флора. Карибское море 1963 8 000
Pointe-à-Pitre 1776 6000
Тайфун Вера (Айсван). Япония 1959 4 466
Ньюфаундленд 1775 4200
Окичоби 1928 4075
Сан Сириако 1899 3433
«Катрина» (англ. Hurricane 
Katrina). США 2005 1 836

Циклон. Андхра-Прадеш (Индия) 1996 >1 000
The Tri-State Tornado. США 1925 695
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В данной работе уточнены определения и понятия, родственные термину «ураган» и «стихийные 
бедствия», включая «цунами».  Отмечено отличие волн от ураганов и волн от цунами. Кратко описаны 
ураганы. Построена классификация ураганов. Для полученных классов приведены примеры процес-
сов генерации ураганов.
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I. Introduction
Control logic subsystem is insurmountable part 

of any digital system. In general there are three ap-
proaches to implementation of a control subsystem: 
pipeline, general purpose microcontroller and spe-
cialized microcontroller. Each type of implemen-
tation vary in equipped dye space, maximum fre-
quency and complexity.

This paper is sheds light on different types of 
implementations of control subsystem exampled by 
4-legged robot platform. Each leg is controlled by 
2 servo motors: upper motor is responsible for leg 
horizontal movement and lower servo motor is re-
sponsible for leg vertical movement. The servo mo-
tors are controlled from Xilinx Spartan 6 xc6slx9 
[1] FPGA. The angle of each servo motor shaft is 
defined by PWM signals. The period of the control 
signal is 4 ms; impulse width ranges from 0.8 ms to 
2.4 ms and encodes shaft angle from 0 degrees to 
310 degrees.

II. Methods of control 
subsystem implementation

The control subsystem could be implemented in 
the following three forms:

1. Hardware processing pipeline [2];
2. Software in general-purpose microcontroller 

system;
3. Specialized microcontroller system optimized 

for particular task.
Control system implementation efficiency could 

be estimated in terms of occupied IC space, max-
imum operating frequency and developer effort 
needed to create and verify it.

The structural scheme of control subsystem for 
described platform is represented in Fig. 1.

The control subsystem must generate new data 
for PWM controllers each 4 ms, this it should be 
triggered by a free-running counter. To avoid la-
tency issues each time an impulse from the tim-
er arrives, the current control data is shifted in 
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Fig. 1. Structural scheme of control subsystem
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output registers and new computational cycle is 
started.

In order to control the speed of legged platform 
the servo motors position is synchronized with 
one DDS counter incremented by external register 
iDds_add.

The algorithm for calculating the next position 
of one leg is described in the following VHDL code:

--calculate new dds counter value
dds = dds+dds_add;

--calculate raw position of upper servo
case (dds(top-1 downto top-2)) is
 when “11”=>
-- leg return to forward position
  upper_servo_dds = (7 downto 0 

=> ‘1’) - dds(dds’length-3 downto 0);
 when others=>
--leg movement
  upper_servo_dds = 

dds(dds’length-1 downto 2)*4/3;
 when others =>
end case;

--calculate raw position of lower servo
case (dds(dds_length-1 downto dds_length-2)) 

is
 when “11”=>
--rise the leg while it’s returning to forward po-

sition

  lower_servo_dds = lower_servo_
up;

 when others=>
--lower the leg while it’s moving
  lower_servo_dds = lower_servo_

down;
 when others =>
end case;

--calculate valid control data for PWM control-
lers

upper_servo_pos = servo_offset+servo_
range*upper_servo_dds;

lower_servo_pos = servo_offset+servo_
range*lower_servo_dds;

Processing pipeline consists of a number of 
computational blocks connected sequentially. Ca-
nonical pipeline is parallel in terms of time domain, 
thus it does not utilize resource sharing. The struc-
tural schematic for pipelined processing unit is rep-
resented in Fig. 2.

Microcontroller system on the other hand takes 
full advantage of resource sharing technique as it 
has single ALU block which sequentially executes 
all mathematical and logical operations needed 
to perform control task. The control subsystem in 
question is implemented using soft-core microcon-
troller PicoBlaze distributed by Xilinx [3, 4]. The 
computational cycle resides in interrupt handling 
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4 bit
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Fig. 2. Structural schematic for pipelined processing unit

routine triggered by the free-running counter. The 
structural schematic of PicoBlaze system is repre-
sented in Fig. 3.

Specialized microcontroller system de-
scribed in this paper is synthesized from a for-
mal description of control algorithm as a code 
on functional language Pifagor [5]. In this case 
the control routine code is verified for a system 
model deprived of any implementation details. 
Then implementation specifications are added to 
the model and it is synthesized into a code on 
VHDL, which is then used by the Xilinx ISE DS 
to generate bitstream for FPGA. The structural 
schematic of specialized microcontroller system 
is represented in Fig. 4.

Position processing unit

iDds_add

iInterrupt

Specialized 
microprocessor 

system coded
position

of servo-motors 

8 x 8 bit 
bus

Fig. 4. Structural schematic 
of specialized microcontroller system

III. Results 
of control system implementation

All types of control subsystems mentioned above 
were implemented. Tables 1 to 3 provide hard num-
bers describing efficiency of those implementations.

Occupied resources count is one of the most im-
portant characteristics of a digital systems as it defines 
of the footprint the system has on the silicon dye.

The pipelined processing core it designed to 
accept new data and output new data on each clock 
cycle. This to reach high frequencies a pipeline 
should have no feedback lines and high number of 
register stages and no resource reuse capabilities. 
In case of servo motor control those features are a 
drawback since new data is required each 4 ms or 
each 1,900 mission clock cycles (482 MHz pipeline 
clock). Thus the designed pipeline will stay idle 
more than 90% of time, while occupying more than 
100% of xc6slx9 IC. The pipelined processing unit 
it rendered inefficient in controlling servo motors.

PicoBlaze processing core on the contrary to 
pipelined one is aimed at having the lowest foot-
print possible. It is the most efficient method of im-

Position processing unit

PicoBlaze DEMUX
iDds_add

iInterrupt

data bus

address bus DEMUX
coded

position
of servo-motors 

8 x 8 bit 
bus

Fig. 3. Structural schematic of PicoBlaze system
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plementing slow control logic. On the other hand 
it is a general purpose controller and its footpring 
could be made even smaller by excluding unused 
resources. For example, in this project the scratch-
pad memory in PicoBlaze core was not used at all.

Specialized processing core is the micropro-
cessor core optimized for a particular task. The 
drawback of this approach is high developing ef-
forts required to create a highly specialized sys-
tem with no rese potential. To tackle with these 
drawbacks a new approach was developed by the 
authors, that is alternative to writing thousands of 
lines by hand. In the developed approach an algo-
rithm is described in functional language Pifagor. 
The program on Pifagor language is then translat-
ed into VHDL code of a specialized processing 
system consisting of one or more microcontroller 
cores and custom peripheral units. It has no un-
used resources and it should have the footprint 
even smaller then that one of general purpose mi-
crocontroller. The new approach is still under de-
velopment, which explains the fact that it requires 
more resources then PicoBlaze implementation.

Maximum operating frequency is another 
important characteristic for a digital system. It de-
fines the highest frequency that the system could be 
clocked by.

The pipelined processing core reaches the 
maximum frequency for xc6slx9 IC. It is reached 
by utilizing large number of resources on the IC.

PicoBlaze processing core on the other hand 
has low maximum frequency due to high level of 
asynchronous logic. PicoBlaze core compared to 
pipelined processing core is a good example of 
footprint/frequency tradeoff.

The specialized processing core also operates 
on the highest frequency for xc6slx9 IC as it was 
configured for performance while being translat-
ed from Pifagor program. The footprint/frequency 
tradeoff is fully utilized in the new approach to spe-
cialized processing cores developed by the authors. 
A single program on Pifagor language could trans-
lated either into high-frequency circuit block, or a 
processing block with small footprint.

The development effort is the core characteristic 
for the projects with strict deadlines. The developer 

Table 1.
Occupied resources of 3 kinds of control subsystems

Pipelined implementation PicoBlaze implementation Specialized microcontroller 
implementation

pcs. % of available 
resources pcs. % of available 

resources pcs. % of available 
resources

flip-flops 390 3% 162 1% 312 2%
LUTs 140 2% 137 2% 232 4%
Block RAM 0 0% 1 3% 0 0%
Block DSP 19 118% 0 0% 1 6%

Table 2.
Maximum operating frequency of 3 kinds of control subsystems

Pipelined implementation PicoBlaze implementation Specialized microcontroller 
implementation

Maximum operating 
frequency, MHz 482 111 482

Table 3.
Estimated development effort spent on creating 3 different kinds of control subsystems.

Pipelined implementation PicoBlaze implementation Specialized microcontroller 
implementation

Effort spent, man-hour 24 32 8
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in those projects often sacrifices the efficiency of im-
plementation to the time spent on developing one.

The pipelined processing core is relatively easy 
to develop and verify. It has straight easy-traceable 
data path. High operating frequencies ensure that 
the circuit will have the same behavior that it had 
on simulator. The estimated development efforts 
are 8 man-hours for developing the circuit and 16 
man-hours for verifying it.

The PicoBlaze processing core requires more 
time for verification as it involves both software 
and hardware components. Estimated hard num-
bers are 8 man-hours for development and 24 man-
hours for verification.

The specialized processing core is developed 
and verified on the high-level functional language. 
It does consist of hardware and software compo-
nents, but both of them are automatically generated 
and required no extensive verification.

IV. Conclusion
A new approach to development of specialized 

processing cores is described in this paper. It is 
compared to pipelined processing cores and micro-

controller processing cores. The hard numbers ac-
quired during the study reveal high efficiency of the 
developing approach in terms of both IC footprint, 
maximum operating frequencies relative to the time 
spent on developing the hardware system.
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В качестве основных требований к алгорит-
мам обнаружения объектов на изображении в 
задачах навигации и наведения обычно рассма-
триваются следующие:

● робастность по отношению к факторам, 
влияющим на процесс обнаружения;

● точная локализация заданных объектов;
● вычислительная реализуемость.
Из-за отсутствия на сегодняшний день фор-

мализованного описания ключевых факторов, 
вносящих неопределенность в процесс обработ-
ки, говорить о существовании единственного 
оптимального в определенном смысле алгорит-
ма для решения той или иной задачи обработки 
изображений довольно затруднительно. Если 
представить себе, что существует несколько ал-
горитмов, обеспечивающих примерно одинако-
вые результаты на «идеальных» изображениях. 
При этом возникает естественный вопрос: как 
сравнить эти алгоритмы по качеству их работы. 
При разработке реальных алгоритмов в настоя-
щее время стандарт «де факто» состоит в про-
верке эффективности работы сконструирован-
ных алгоритмов на значительных выборках ре-
альных данных или изображениях, полученных 
с учетом, по возможности, всех факторов, вли-
яющих на процесс обнаружения. Алгоритмы, 
обеспечивающие заданное качество обработки 
изображений в условиях значительных искаже-
ний и влияния меняющихся факторов, принято 

называть робастными. Робастность, следует от-
нести к основному практическому требованию 
при разработке алгоритмов обнаружения слож-
ных объектов. 

Важное отличие, присущее задаче сопостав-
ления текущего и эталонного изображений по 
сравнению с задачей распознавания, заключает-
ся в том, что в практических задачах такое сопо-
ставление всегда связано с процедурой поиска.

Именно реализация процедуры поиска объ-
екта связана с угрозой взрывообразного роста 
необходимого числа вычислений. Проиллю-
стрировать это можно на примере простой зада-
чи поиска объекта на основе сравнения его изо-
бражения с растровым эталоном или шаблоном. 
Если необходимо провести анализ соответствия 
между объектом размером ΜхΜ элементов и 
фрагментом ΜхΜ элементов из изображения 
ΝхΝ элементов, то простой перебор фрагмен-
тов требует количества вычислений не менее 
чем Μ2Ν2 операций, что составляет, например, 
10 миллиардов операций при размере объекта 
50х50 элементов, а изображения -2000х2000 
элементов. Даже принимая во внимание значи-
тельное увеличение возможностей современ-
ных персональных компьютеров, такие объемы 
вычислений занимают секунды или десятки се-
кунд машинного времени, что может далеко вы-
ходить за пределы требований систем реального 
времени [2].
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В прикладных задачах обработки визуаль-
ной информации искомая яркостно-геометри-
ческая структура на изображении может иметь 
не только произвольные положение, угловую 
ориентацию и масштаб, но подвергаться преоб-
разованиям, не только аффинным или проектив-
ным, но и гораздо более сложным, таким, как 
различные «резиновые» модели или коробление 
(warping – искажение, напоминающее смятую 
бумагу). Наиболее общий подход к возможному 
решению этой проблемы состоит в применении 
иерархической стратегии поиска, т.е. декомпо-
зиции объекта на более мелкие части с выра-
женными особенностями – «характерных чер-
ты» – с последующим поиском этих частей. 

При этом бесконечно разнообразные виды 
зашумлений и искажений, встречающиеся на 
изображениях, заставляют искать компромисс 
между следующими альтернативами: обнару-
живать малое число наиболее «характерных» 
черт, рискуя при этом пропустить весь объект, 
или же пытаться собирать информацию о мно-
гих менее значительных чертах, детально ана-
лизируя эту информацию.

Второе важнейшее свойство, которым долж-
ны, как правило, обладать алгоритмы обнару-
жения объектов на изображениях, можно опре-
делить как «точная локализация». Это понятие 
означает, что необходимо не только обнаружить 
объект, но и указать с требуемой 

(заданной) точностью в системе координат 
изображения (или сцены) его положение. В наи-
более простой ситуации, например, при анали-
тически заданной геометрии искажений, под 
«точной локализацией» можно понимать факт 
определения положения какой-либо характер-
ной точки объекта вместе с параметрами геоме-
трии искажения (угол поворота, аффинные ко-
эффициенты растяжений и др.). При этом встре-
чающиеся случаи ошибок локализации целесо-
образно разделить на две группы – нормальные 
и аномальные ошибки.

Нормальная ошибка в обнаружении объек-
та  – это его правильная локализация с некоторой 
позиционной или параметрической неточно-
стью, характеризуемой количественными оцен-
ками. Для объектов, характеризуемых габарит-
ными размерами, большими 3х3/5x5 элементов 
изображения, позиционные нормальные ошибки 
могут быть значительно меньше размера элемен-
та изображения, уменьшаясь с увеличением раз-
мера объекта. В этом случае принято говорить о 
так называемой субпиксельной локализации. 

К аномальным ошибкам принято относить си-
туацию перепутывания или возникновения арте-
фактов, что связано с фатальными количествен-
ными ошибками позиционирования или просто 
ложным обнаружением. Требования по исключе-
нию или ограничению уровня аномальных оши-
бок составляют очень важную часть требований 
к алгоритмам обнаружения [1]. Однако анализ 
возможностей их возникновения на основе теоре-
тического исследования каких-либо статистиче-
ских или количественных свойств изображений 
является, как правило, крайне сложной задачей, 
и потому в настоящее время редко производится.

Кроме этого, можно констатировать, что, не-
смотря на создание обширной специализирован-
ной процессорной базы для обработки изобра-
жений, применительно к основной массе при-
ложений реального времени характеристики вы-
числителей все еще далеки от желаемых. Можно 
достаточно легко получить приблизительные 
эмпирические оценки объема потребных вычис-
лений для реализации алгоритмов машинного 
зрения. Если рассмотреть алгоритмы, реализуе-
мые на простейшей апертуре 3х3, то даже в этом 
случае объем вычислений составляет десятки 
операций на точку изображения. Как правило, 
необходимый объем расчетов колеблется в пре-
делах от сотен до тысяч операций на один пик-
сель. Если размер изображения, предназначенно-
го для обработки, составляет, например, величи-
ну 1000х1000 элементов, что не является чем-то 
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необычным для современных видеодатчиков 
(современные бытовые фотоаппараты имеют на 
своем борту в среднем не менее 10–15 мегапик-
селей в ПЗС-матрице), получим оценку количе-
ства потребных вычислений порядка нескольких 
гигабайтов операций на кадр. Применительно к 
приложениям реального времени это приводит к 
оценке быстродействия около 50 Гигафлоп. Сами 
по себе все эти оценки не являются запредель-
ными для сверхмощных ЭВМ последнего поко-
ления, однако следует учесть, что прикладные 
задачи машинного зрения применительно к на-
вигации и наведению беспилотных маневренных 
летательных аппаратов характеризуются весьма 
жесткими ограничениями на массогабаритные 
и стоимостные характеристики конструируемых 
устройств.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
вычислительная реализуемость алгоритмов все 
ещё относится к числу важнейших требований, 
учитываемых при их разработке.
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Использование технологий «машинного зре-
ния», включая методы теории обработки изо-
бражений и распознавания образов, являются 
альтернативой GLONASS/GPS технологиям (а в 
некоторых случаях и их дополнением) при фор-
мировании облика бортовых высокоточных ин-
тегрированных систем навигации и наведения 
беспилотных летательных аппаратов.

Практическая применимость технологий 
«машинного зрения» в значительной степени 
основана на достижениях в области микроэ-
лектроники и разработках сенсорных бортовых 
технических устройств в видимом, инфракрас-
ном и радиолокационном диапазонах излучения 
электромагнитного спектра, а также на возмож-
ности реализации сложных алгоритмов ком-
плексной обработки текущей информации от 
нескольких источников в современных вычис-
лительных архитектурах. С технической точки 
зрения проблема использования технологий 
«машинного зрения» для решения задач нави-
гации и наведения беспилотных маневренных 
летательных аппаратов формулируется следую-
щим образом [3].

Необходимо сопоставить текущее изображе-
ние и эталонное модельное описание сцены на-
блюдения с последующей локализацией на те-
кущем изображении заданных объектов сцены 
и определением значений текущих координат 
этих объектов с целью формирования сигналов 

управления движением летательного аппарата 
по существующей априорной и апостериорной 
информации о рассматриваемой сцене (участке 
земной поверхности).

Априорная информация включает, как пра-
вило, следующие данные: тип и количество 
объектов сцены, их взаимное расположение, ге-
ометрические и яркостные характеристики, ха-
рактеристики двумерных полей (поля рельефа, 
оптического контраста и т.п.).

Апостериорная информация о наблюдаемой в 
процессе полета сцене, заключенная в текущем 
изображении на выходе бортового сенсора в том 
или ином спектральном диапазоне, включает 
данные об условиях ее наблюдения, характери-
стиках сенсорных датчиков и т.п. Понятие «эта-
лонное описание» рассматривается в самом ши-
роком смысле. Это могут быть непосредственно 
изображения, двух-(2D) и трехмерные (3D) гео-
метрические модели, векторы признаков, другие 
формальные описания объектов и сцены и т. п. 

Существенные ограничения, затрудняющие 
возможность практического решения сформу-
лированной технической задачи, состоят в сле-
дующем:

● априорная неопределенность относитель-
но объектов распознавания и сцены в це-
лом (неточность определения координат 
объектов, изменчивость двумерных полей 
и т.д.) [2]; 
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● радиометрические (яркостные) и геоме-
трические искажения текущего изображе-
ния (изменения общего уровня яркости, 
масштаба, сдвиг и поворот изображения 
относительно всех трех ортогональных 
осей и т.д.), приводящие к его простран-
ственно-временной трансформации; 

● помехи естественного и искусственного 
происхождения, включая полное или ча-
стичное затенение (загораживание) объ-
ектов или сцены в целом.

Исходя из выше сказанного, можно сформу-
лировать три основных направления исследова-
ний по решению данных вопросов: 

1. Разработка методов, технических средств 
и технологий формирования эталонных изо-
бражений (эталонных описаний) на основе 
использования аэро- и космоснимков задан-
ных участков земной поверхности, катало-
гов отражательных характеристик, описаний 
характерных черт объектов естественного и 
искусственного происхождения, априорной 
информации об условиях наблюдения рассма-
триваемых сцен при получении текущих изо-
бражений и т.д.

2. Разработка бортовых алгоритмов совме-
щения эталонного и текущего изображений, ло-
кализации и определения координат заданных 
объектов, обеспечивающих робастность по от-
ношению к изменению априорной информации 
о характеристиках изображений наблюдаемых 
сцен, оптимальную организацию вычислитель-
ного процесса в бортовых вычислительных 
устройствах и т. д.

3. Создание системы управления, использу-
ющей бортовые сенсорные устройства различ-
ного типа и бортовые вычислительные устрой-
ства, реализующие алгоритмы совмещения эта-
лонных и текущих изображений и определения 
координат заданных объектов сцены для наве-
дения летательного аппарата на выбранную точ-
ку прицеливания.

Кроме этого, можно выделить два практиче-
ски реализуемых класса систем управления и 
наведения беспилотных маневренных летатель-
ных аппаратов:

○ автоматизированные (в большей или 
меньшей степени) бортовые системы обработки 
изображений и распознавания объектов сцены, 
решающие весь комплекс задач (наблюдения 
сцены, обнаружения, распознавания и целеука-
зания) с участием человека-оператора на борту 
самолета-носителя; 

○ автоматические (автономные) бортовые 
системы обработки изображений и распознава-
ния объектов сцены, полностью решающие весь 
комплекс аналогичных задач на борту беспи-
лотного маневренного летательного аппарата в 
процессе его полета.

В системах первого класса (автоматизирован-
ных) главным действующим лицом при обработ-
ке информации и принятии решения является 
человек-оператор. В этих случаях в качестве эта-
лонного изображения используются изображения 
сцены, полученные с помощью бортового сенсор-
ного датчика самолета-носителя или беспилотно-
го маневренного летательного аппарата с нане-
сенной на нем оператором меткой (координата-
ми) целеуказания непосредственно перед пуском 
[1]. Дальнейшее сопоставление эталонного и те-
кущего изображений осуществляется бортовой 
системой наведения беспилотного маневренного 
летательного аппарата в процессе его полета.

Применительно к проблемам навигации и 
наведения беспилотных маневренных летатель-
ных аппаратов систем второго класса, автоном-
ных, то в них подготовка эталонной информа-
ции осуществляется заранее, до вылета самоле-
та-носителя, с помощью специализированного 
наземного комплекса подготовки полетных за-
даний. Среди многочисленных задач, решаемых 
таким комплексом, выделим следующие:

● выбор оптимального маршрута автоном-
ного полета беспилотного летательного аппарата; 
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● выбор зон коррекции системы навига-
ции, в том числе с использованием характери-
стик физических полей Земли (поля рельефа, 
поля оптического контраста, и т.п.); 

● определение зоны обнаружения, распоз-
навания и целеуказания заданного объекта; 

● формирование эталонного описания 
сцены и заданного объекта; 

● нанесение точки прицеливания.
При этом обязательно учитываются свойства 

автономной системы наведения беспилотного 
маневренного летательного аппарата, структу-
ра алгоритмов обнаружения, распознавания и 
целеуказания, характеристики текущего изобра-
жения. В тех случаях, когда исходной информа-
цией для эталонного описания являются фото-

снимки, а бортовые датчики, формирующие те-
кущее изображение, работают в другом, напри-
мер, в инфракрасном или радиолокационном 
диапазонах, решается также задача построения 
синтезированного эталонного описания.
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Introduction
Today superconductivity is one of the most 

promising areas of physics which generates interest 
of many scientists. However, practical application 
of high-temperature superconductors is largely lim-
ited by the technology.

Literature review shows that currently supercon-
ductivity in cuprates results from the copper-oxygen 
layer where copper atoms form a square grid. Cop-
per atoms are located at grid points, while oxygen 
atoms are on the lines connecting these points [1, 2].

Historical Background 
The history of superconductivity is a succeeding 

discovery of more and more complex structures. It 
all began with the synthesis of liquid helium, there-
by opening the way to the systematic study of the 
material properties at temperatures close to abso-
lute zero, when the material lose electrical resis-
tance [3]. High-temperature superconductors were 
discovered more than 20 years ago, but still remain 
a mystery [4].

Coaxial magneto-plasma accelerator 
Ultrafine copper oxide powder was synthesized 

in the coaxial magneto-plasma accelerator designed 

by TPU scientists [5]. This accelerator technology 
can be used to accelerate plasma to hyperspeed.

The accelerator is designed as a coaxial shaft-elec-
trode system separated by an insulator and placed in-
side the solenoid. The shaft is cylinder-shaped. On 
closing the key current flows from the capacitor bank 
via solenoid coils, passes through the shaft and cen-
tral electrode to the capacitor through the switch.

Arc discharge results from the insulator surface 
breakdown. 

Plasma is compressed by the intrinsic current 
magnetic field and by the solenoid magnetic field 
and is shaped as piston. 

The generated jet impinges into the reactor 
chamber, where the material is sputtered off the 
electrode surface, and nanosized particles are 
formed.

Experimentation 
 

Table 1.
Experimental conditions for the synthesis of ultrafine 

copper oxide powder with coaxial magneto-plazma ac-
celerator

plasma Cu
Medium Air
Charging voltage 3kV
capacity 12 mF
electrode Steel + copper tip
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Synthesis of ultrafine carbon dioxide powder with plasma-dynamic method 
in the coaxial magneto-plasma accelerator 

Fig. 1. Simplified model of coaxial magneto-plasma accelerator: 
a) conductive part; b) cross-section; c) electrical circuit [6]

Fig. 2. x-ray diffraction analysis

Output evaluation
Following the experiment X-ray microscopy of 

the obtained ultrafine powders was made. Full-pro-
file X-ray analysis PowderCell package and struc-

tural data base PDF 4 + were used.
The next synthesized powder phases were reg-

istered: 
● copper oxide (I) (Cu2O) – 3,5%
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● copper oxide (II) (CuO), exhibiting the 
highest rate(nearly 85%)

● pure copper (Cu) (nearly 8%)
● impurity phases, presented on radiographs 

as implicit peaks marked with an asterisk (*) – 
about 4%. Their presence in the synthesized powder 
could be explained by the fact that the target mate-
rial used in the experiment is aluminum. During the 
experiment erosion occurred when melting in the 
plasma jet. Therefore, aluminum oxide (Al2O3) is 
one of the fusion products.

Transmission electron microscopy data were 
also obtained and interpreted [7].

Bright field image allowed identifying particle 
morphology. The particles form a convex polygon 
with rounded corners. Their size varies from 80 to 
150 nm. Lighter, circular shaped particles are cop-
per oxides. Darker, angular shaped ones are copper.

According to the electron diffraction pattern for 
the selected area it has been determined that the ru-
bricated area is the crystallographic copper phase. 
Dark-field image was obtained when shifting the 
aperture diaphragm to the selected reflex point area 
representing crystallographic copper phase.

As the result of the study electron microscopy 
was interpreted. The composition of the nanopow-
der, obtained in laboratory conditions, was con-
firmed and its phases were defined.

Conclusion
The practical task is to obtain nanopowders with 

a small percentage of impurities and to increase the 
synthesis reproducibility. The method described 
meets these requirements. In future, we plan to ob-
tain copper oxide using a coaxial magnetoplazma 
accelerato synthesize complex high-temperature 
superconducting materials.

References 
1. Quantitative test of a microscopic mechanism 

of high-temperature superconductivity // Nature, 
scientific magazine. 24 December 1998. 

2. X-ray-induced Stripes dynamic in high-tempera-
ture superconductor Hg0.8Tl0.2Ba2Ca2Cu3O8+ // Ti-
tova Svetlana G., Shorikov Denis O., Balakirev Vladimir 
F., Irvine John T.S., Bryntse Ingrid. B.: Physica. 2000.  
С. 284.

3. Боголюбов Н.Н. и др. Новый метод в теории 
сверхпроводимости / Боголюбов Н.Н., Толмачев 
В.В., Ширков Д.В. М.: Изд-во АН СССР, 1958. 128 с.

4. Электронный ресурс – http://www.supercon-
ductors.org

5. Патент РФ 2150652, Коаксиальный ускори-
тель Сивкова А.А., опубл. 10.06.2000 г.

6. Сивков А.А., Исаев Ю.Н., Васильева О.В., 
Купцов А.М. Математическое моделирование ко-
аксиального магнитоплазменного ускорителя // 
Известия томского политехнического университе-
та. 2010. № 4. Т. 317. 

7. Боровский И.Б. «Физические основы рентге-
носпектральных исследований». М.: Изд-во МГУ, 
1956. 463 с.

Fig. 3. Transmission electron microscopy results: 
a) bright field image; b) electron diffraction pattern on the selected area; c) dark-field image



68

AN APPROACH TO HARDWARE DESIGN fLOW BASED 
ON fUNCTIONAL LANGUAGE PIfAGOR

Leonova A.V., Titovskaya T.S., Komarov A.A.

1 Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Krasnoyarsk region, Russia

This paper describes new approach to hardware design flow suggested by authors. The superiority of the 
developed design flow is proved by its comparison to existing approaches to hardware development flow. The 
suggested design flow reduces overall effort spent on developing digital systems and reduces projects’ time to 
market thus increasing their competitive power.

Keywords: digital systems, design flow, functional programming language, high-level sysnthesis, ESL. 

Proceedings of the 5rd International Academic Conference 
«Applied and Fundamental Studies», 2014, pp. 68–70

Сокращение жизненного цикла программ-
но-аппаратных платформ остро ставит вопрос 
временных затрат на их разработку. В настоящее 
время прикладываются значительные усилия 
к разработке методов и средств, позволяющих 
ускорить проектирование аппаратно-программ-
ных платформ. Один из наиболее перспектив-
ных способов сокращения времени разработки – 
описание системы на высокоуровневых языках. 
Основные работы в этой области ведутся в двух 
направлениях. К первому можно отнести подхо-
ды, подразумевающие создание новых высокоу-
ровневых языков описания программно-аппарат-
ных платформ. Ко второму – походы, основанные 
на трансляции существующих функциональных 
языков в низкоуровневое представление.

Наиболее известные средства разработки, ре-
ализующие первый подход – языки программи-
рования SystemC и System Verilog. Язык SystemC 
[1] представляет собой надстройку языка про-
граммирования С++, реализованную в виде от-
дельных библиотек специальных классов. Дан-
ные библиотеки содержат в себе конструкции, 
позволяющие создавать эффективные и точные 
модели программных алгоритмов, аппаратных 
архитектур, интерфейсов и схем на системном 
уровне. Язык SystemC имеет значительный по-

тенциал при разработке программно-аппаратных 
платформ, поскольку позволяет моделировать, 
тестировать системы, рассматривать альтерна-
тивные архитектуры. Однако, пока инструменты 
поддержки SystemC уступают инструментарию 
классических языков VHDL и Verilog [2]. Поэто-
му язык SystemC в основном используется для 
описания высокоуровневых моделей с последу-
ющим переходом на VHDL или Verilog.

Язык SystemVerilog [3] является расширени-
ем языка Verilog. SystemVerilog предназначен 
для разработки и проверки сложных аппаратных 
проектов большого объема. Этот язык позволяет 
значительно ускорить подготовку описания про-
екта благодаря наличию новых более удобных и 
компактных языковых конструкций. Для вери-
фикации используется объектно-ориентирован-
ная модель программирования. Эффективность 
верификации повышается благодаря использо-
ванию единой унифицированной языковой сре-
ды, поддерживающей не только описание проек-
та, но и описание тестового окружения.

Но описанные средства, реализующие пер-
вый подход, имеют существенный недостаток. 
Они ориентированы только на одну аппаратную 
платформу (ПЛИС или СПЛИС или заказная 
интегральная микросхема) и не могут исполь-
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зования для описания моделей гетерогенных 
систем. 

Средства второго подхода, основанные на 
трансляции существующих функциональных 
языков в низкоуровневое представление, лишены 
этого недостатка. Второй подход подразумевает 
трансляцию описания на функциональном языке 
в низкоуровневое представление на языке опи-
сания аппаратуры (HDL). При этом в маршруте 
проектирования необходимо обеспечить добав-
ление информации об аппаратной платформе и 
специфике конкретной реализации алгоритмов 
на уровне языка. Таким образом, второй подход 
сочетает преимущества в скорости разработки 
чисто функциональных языков и поддержку раз-
личных аппаратных платформ, поэтому является 
более перспективным в качестве средства разра-
ботки программно-аппаратных систем.

Второй подход реализуется в активно разви-
вающемся проекте, в рамках которого высокоу-
ровневый язык программирования Пифагор [4, 
5] используется для описания цифровых систем. 
Пифагор – функционально-потоковый язык про-
граммирования, предназначенный для разработ-
ки архитектурно-независимых параллельных 
программ. В языке Пифагор поддержка архитек-
турной независимости реализована следующим 
образом. Считается, что разработка программы 
ведется для машины с бесконечными ресурсами, 
что упрощает процесс программирования, по-
скольку нет необходимости учитывать ресурс-
ные ограничения. Ресурсные ограничения на-
кладываются на этапе выполнения программы. 
Таким образом, процесс разработки на функци-
онально-потоковом языке Пифагор представляет 
собой ограничение параллелизма под имеющие-
ся вычислительные ресурсы, т.е. процесс пере-
хода от архитектурно-независимого описания 
параллелизма к конкретной цифровой схеме.

Предлагается следующий маршрут проекти-
рования программно-аппаратных систем с ис-
пользованием языка Пифагор. На первом этапе 

составляется описание цифровой системы на 
языке Пифагор. При этом составленное описа-
ние архитектурно-независимо.

Далее строится промежуточное представле-
ние программы на функционально-потоковом 
языке в виде графа [6]. Полученный граф имеет 
двухуровневую структуру и состоит из информа-
ционного и управляющего графов. Информаци-
онный уровень описывается графом, задающим 
операции над данными в узлах и связи между 
ними. Управляющий слой так же описывается 
графом и задает управление вычислениями. К 
управляющему уровню относятся также слой 
конечных автоматов, задающих управление раз-
личными операциями языка и обрабатывающий 
сигналы готовности данных, которые распро-
страняются по управляющему графу. Получен-
ные графы затем оптимизируются.

Далее необходимо преобразовать оптимизи-
рованные графы в некоторый синтезируемый 
язык (например, Си или Паскаль для программ-
ной части и HDL для аппаратной). Этот процесс 
происходит следующим образом. Цифровая си-
стема, по сути, является графом с блоками обра-
ботки данных, сигналами управления и схемами 
их формирования, определяющими готовность 
данных. Аналогом этих частей цифровой систе-
мы можно считать информационный и управля-
ющий графы промежуточного представления. 
Таким образом, процесс преобразования сово-
купности графов в реализацию на синтезируе-
мом языке в общем виде будет представлять со-
бой синтез схемы для информационного графа 
с сигналами управления и схемы для управля-
ющего графа, выходы которой будут соединены 
с входами управления схемы информационного 
графа. На этом этапе также выполняется огра-
ничение параллелизма под конкретные вычис-
лительные ресурсы и формальная верификация 
описания разрабатываемой системы.

После получения описания системы на син-
тезируемых языках для программной части вы-
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В данной статье предложены варианты решения проблемы снижения временных затрат на разра-
ботку программно-аппаратных комплексов. Описаны два существующих  пути снижения временных 
затрат на разработку. Предложен альтернативный маршрут разработки, отличающийся системным 
подходом к разработке аппаратной и программной составляющих.

Ключевые слова: цифровые системы, маршрут проектирования, функциональный язык программиро-
вания, высокоуровневый синтез, разработка на системном уровне.

полняется компиляция кода в соответствующих 
средах разработки, для аппаратной – синтез, 
оптимизация и разводка средствами выбранной 
среды проектирования (Xilinx ISE, Altera Quartus 
и т.п.). Таким образом формируется описание 
аппаратной и программной части проектируе-
мой цифровой системы.

Как показывает предложенный маршрут 
проектирования, функционально-потоковый 
язык Пифагор позволяет создавать системную 
модель, описывающую цифровую систему в 
целом, без деления на аппаратную и программ-
ную части. Такой подход позволяет произво-
дить верификацию на системном уровне, что 
значительно сокращает время, необходимое на 
этот этап и приводит к уменьшению времени 
разработки в целом.

Согласно описанному маршруту проекти-
рования разработка цифровой системы требует 
знания только одного языка – функциональ-
но-потокового языка Пифагор, что является пре-
имуществом для разработчика 

Приведенный маршрут проектирования нахо-
дится в процесс разработки, но уже существует 
программный САПР, поддерживающий написа-
ние и отладку программ на языке Пифагор и их 
трансляцию в ярусно-параллельную форму.
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В процессе производства этилового спир-
та получается большое количество жидкой 
послеспиртовой барды, требующей утилиза-
ции. Наиболее распространенной технологией 
утилизации является совместное применение 
центрифуг, выпарных установок и сушилок. В 
результате получается сухой сыпучий или гра-
нулированный продукт стандарта DDGS. Ос-
новной проблемой использования такой техно-
логии является быстрое образование отложений 
перерабатываемой барды на стенках технологи-
ческих аппаратов. В основном загрязняются те-
плообменные поверхности выпарных аппаратов 
и сушилок.

Выбор режима обработки жидкой барды для 
уменьшения величины адгезии отложений к по-
верхности и/или уменьшение скорости роста 
подобных отложений является весьма важной 
задачей [1]. Для определения величины адгезии 
получающихся при сушке жидкой послеспир-
товой барды на подложках пленок нами была 
разработана установка реализующая модер-
низированный метод клина. Схема установки 
представлена на рис. 1.

На подложке 7 происходит высушивание 
жидкой послеспиртовой барды при определен-
ном режиме. Затем подложка с пленкой закре-
пляется на столе установки 1 с помощью фик-

Рис. 1. схема установки для определения величины адгезии сухой пленки к подложке 
1 – стол, 2 – фиксатор, 3 – срезающий узел, 4 – груз, 5 – динамометр, 6 – привод, 7 – подложка
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Представлены данные по разработке и использованию устройства для определения величины адге-
зии пленки, формирующейся при высыхании слоя жидкой послеспиртовой барды на горизонтальной 
диффузионно непроницаемой подложке. 
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саторов 2. Специальным ножом производится 
выделение 4-х полос на пленке. Первая полоса 
используется для ориентировочного выбора 
веса груза 4 прижимающего срезающий узел 3 
к подложке. Проводится пробное снятие плен-
ки с подложки с замером величин усилия среза 
пленки и трения ножа о подложку. Движение 
срезающего узла осуществляется с помощью 
привода 6. Замер усилий производится с помо-
щью цифрового динамометра 5. Полученные 
значения адгезии для 3-х полос усредняются. 

Разработанная установка показала надежные 
значения величины адгезии при сравнении их 

с данными адгезии пленок лакокрасочных ма-
териалов, определенных методом отслаивания 
по ГОСТ 15140-78. Материалы лакокрасочные. 
Методы определения адгезии.
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A method for increasing the accuracy of the Doppler frequency shift estimation in the passive radar system 
operated signals from the telecommunication sources. Modeling is produced; also the standard deviation of the 
Doppler frequency shift estimation error is performed as a function of signal-to-noise ratio. The conclusion 
about the efficiency of the proposed method is performed.
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Introduction
Planet surface is surrounded by a great number 

of radio-signals utilized for different purposes like 
broadcasting, cellular communication, television, 
satellite navigation, radio relay linkage. The trans-
mission of telecommunication signals and other 
types of signals listed above is performed using 
wireless channels, so they are being reflected by 
a large number of objects along their way during 
the transmission. Therefore signals of the known 
sources can be used to obtain radar information 
in passive radar systems. Selection and high-ac-
curacy speed definition of moving targets are the 
important tasks in radio location. As is known the 
speed of a moving object is uniquely determined 
by the Doppler frequency shift. In case of using 
pulse signals or chirp signals, which is tradition-
al for radio location, estimation of the Doppler 
frequency shift is defined by methods described 
in [2, 3]. However these methods are not appli-
cable in case of radar target designation utilizing 
the signals of modern telecommunication systems 
and digital television. Methods which are used for 
frequency synchronization in modern communi-

cation systems such as Initial Ranging in mobile 
WiMAX can be employed for frequency shift es-
timation. However the accuracy of the frequency 
shift estimation of a signal reflected from the radar 
target is highly influenced by the signals, reflected 
from other objects, and also by the direct signal of 
a designation transmitter. A method of increasing 
the Doppler frequency shift estimation via com-
pensation of the direct and reflected signals is pro-
posed in this paper.

The Doppler frequency 
shift estimation method

Fig. 1 illustrates multipath conditions of receiv-
ing signals at the receiving points. According to this 
figure the plane is considered to be a radar target. 
The designation signal source sends a broadband 
telecommunication signal, which reflects from the 
air object, and from other surrounding objects and 
then reaches the receivers. 

Hence total receiving signal consists of the direct 
signal from the designation signal source, the signal 
reflected from the radar target, and also many signals 
reflected from a variety of surrounding objects:



74

Method for increasing the accuracy of the Doppler frequency shift estimation in the passive radar systems 
operated by signals from the telecommunication sources

Fig. 1. Description of multipath conditions of receiving signals at the receivers

Srec(t) = A0 · Sdir(t) + A1 · Sref1(t + τ1) + A2 · 
·  Sref2(t + τ2) + ... + AN ·SrefN(t + τN),

where: Sdir(t), Sref1(t + τ1), Sref2(t + τ2), ·SrefN(t + τN)  – 
direct signal, the first, the second and the Nth reech-
oed signals correspondingly, t – time, τ1, τ2, τN – the 
delay time of the first, the second, and the Nth reech-
oed signals relating to the direct signal correspond-
ingly, А0, A1, A2, AN , – amplitudes of the direct 
signal, the first, the second and the Nth reechoed 
signals correspondingly.

Receiving signal is being digitalized and all 
further processing is performed in digital domain. 
Equation (1) can be modified as follows:

Srec(k) = A0 · Sdir(k) + A1 · Sref1(k + K1) + A2 · 
· Sref2(k + K2) + ... + AN ·SrefN(k + KN),

where: k – digital counts, K1, K2, ..., KN – number 
of counts which represents delay time of the first, 
the second, the Nth signal relating to the direct one 
correspondingly.

TOA of receiving the direct and reechoed sig-
nals and their amplitudes are defined by maxi-
mums of the inter-correlation function, which is 
described in [5]. Therefore the amplitude estima-
tion: Â0, Â1, Â2, ÂN, of the direct and reechoed sig-
nals, and also the TOA estimation of the reechoed 
signals relating to the direct signal: K1, K2, ..., KN. 
After the TOA estimation is made, an estimation 

of the phase shift 0, 1, 2..., N, between the re-
ceived signals Srec(k) and reference signal Srefer(k), 
and a rough estimation of the Doppler frequency 
shift for the direct and reechoed signals are being 
performed using the method described in [4]. The 
Doppler frequency shift estimation for the direct 
signal Srefer(k), and for the signals reflected from 
industrial objects (trees, buildings) will be close 
to zero, due to the immobility of these objects; a 
signal, reflected from a moving radar target will 
have frequency shift significantly differ from zero. 
Hence the obtained frequency shift estimations are 
used to discriminate a signal reflected from the ra-
dar target.

Next, a signal Scomp(k) is forming for a compen-
sation of the direct signal and signals reflected from 
industrial objects. Let’s assume that the second re-
echoed signal Scomp(k) appears to be the signal reflect-
ed from the radar target, therefore an equation for the 
compensating signal can be written as follows:

Scomp(k) = Â0 · Sdir(k) · e–j 0 + Â1· Sref1(k + K1) ·
· e–j 1+ ...+ ÂN · SrefN(k + KN) · e–j N,

Signal Scomp(k) is revealed to be the sum of the 
direct and reechoed signals, not including the sig-
nal reflected from the radar target; here signals are 
being taken in reversed phase relating to the pro-
duced the phase shift estimations. A compensation 

(1)
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of the transmitter’s signal and the interfering sig-
nals reflected from industrial objects is performed 
by means of adding Srefer(k) and Scomp(k).

Sresp(k) = Sdir(k) + Scomp(k).
Next the Doppler frequency shift estimation re-

peats for the signal reflected from the radar target. 
By means of the direct and reflected signals com-
pensation, the increasing of the Doppler frequency 
shift estimation accuracy up to 55% is achieved, 
which is shown by simulation results.

Model description
To analyze the efficiency of the proposed meth-

od a mathematical model was developed, which in-
cludes forming of the transmitter’s signal, wireless 

multipath communication channel, signal reception 
at the receiving point and the estimation of TOA, 
frequency and phase shifts. An OFDM signal with 
band-width of 10MHz and duration of 91 µs was 
used as the designation signal. Characteristics of 
the multipath channel used in simulation are de-
scribed in (table 1).

Table 1
Characteristics of the multipath channel 

used in simulation

№ of beam Delay time, 
ns

Attenuation, 
dB

Phase shift, 
Hz

1 0 0 0
2 200 -5 300
3 270 -7 200
4 390 -10 250
5 460 -12 180

Fig. 2. Standard deviation of the Doppler frequency shift estimation 
as a function of signal-to-noise ratio, а) for the 2nd beam (-5dB), b) for the 3rd beam (-7dB), 

c) for the 4th beam (-10dB), d) for the 5th beam (-12dB)

а b

а d
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Due to the simulation, the standard deviation 
of the Doppler frequency shift estimation error as 
a function of signal-to-noise ratio was obtained in 
case of the direct and reflected signals compensa-
tion and for no compensation.

The estimation was produced one-by-one for 
each one of the beams described in table 1, that is 
each beam one after another was considered to be 
reflected from the target, while other beams includ-
ing the direct one were compensated. Obtained de-
pendences are shown in Fig. 2.

Fig. 2 shows that the accuracy of the Doppler 
frequency shift estimation achieved by means of 
compensation the direct signal of the designation 
transmitter and the rest of the signals reechoed from 
different surrounding objects is increasing along 
with increasing of the signal-to-noise ratio.

Conclusions
A method proposed in this paper allows to in-

crease the precision of estimating the Doppler fre-
quency shift in the passive radar system operated 
by a third-party telecommunication signals sources. 
As shown in figure 2, the precision of the Doppler 
frequency shift estimation is increasing along with 
increasing of the signal-to-noise ratio of the system, 
and the value of the error is increasing along with 

decreasing of power of the signal reflected from 
the radar target. The lower the power of the signal 
reflected from the radar target, the more effective 
the proposed method appears to be. For the second 
beam (attenuation -5dB) with the signal-to-noise 
ratio equals 30 dB, 34% advantage is achieved by 
means of the compensation (figure 2a), for the fifth 
beam (attenuation -12dB) compensation advantage 
is equal to 55% (figure 2d).

References 
1. Chen V.C. et al. Micro-Doppler effect in radar: 

phenomenon, model, and simulation study // Aero-
space and Electronic Systems, IEEE Transactions on. 
2006. Т. 42. №. 1. С. 2–21.

2. Kanashenkov A.I., Merkulov V.I. Range and ve-
locity estimation in radar systems // M.: Radiotekhni-
ka. 2004. T. 1.

3. Kazarinov Y.M. Radiotechnology systems: 
course book for universities and colleges 1990. 496 p. 

4. Patent (RF), № 2459354, CL. G01S3/46, Meth-
od of estimating the carrier frequency shift in the up-
link channel for wireless telecommunication systems 
/ N.A. Karataeva.

5. Patent (RF), № 2382378 CL. G01S3/46, Split 
differential-ranging locator / A.V. Ivasenko.

Method for increasing the accuracy of the Doppler frequency shift estimation in the passive radar systems 
operated by signals from the telecommunication sources



77

Proceedings of the 5rd International Academic Conference 
«Applied and Fundamental Studies», 2014, pp. 77–81

RESEARCH INTO IMPACT Of MINING GEOLOGICAL 
AND TECHNICAL MINING fACTORS ON THE AREA Of STIff 

DEfORMATION Of DEVELOPMENT ExCAVATIONS

Tkachev V.A., Prozorova Y.A.

South-Russia State Polytechnical Universiy named after M.I. Platov,
Shakhty, Rostov region, Russia

Results of the research into the impact of mining geological and technical mining factors on stability of 
development mine workings are given. Dependences assessing their influence on stressedly-deformed condition 
of the rock massive containing a development working are shown.

Keywords: development excavation, mine working crossection, geomechanical processes, support.

Обеспечение устойчивости подготовитель-
ных выработок выемочных участков является 
одной из основных проблем повышения техни-
ко-экономической эффективности подземной 
угледобычи.

В настоящее время имеется целый набор спо-
собов, позволяющих обеспечить наилучшую 
сохранность подготовительных выработок. Для 
решения вопроса о выборе способов обеспече-
ния устойчивости подготовительных выработок 
применительно к конкретным условиям той или 
иной шахты необходимо, прежде всего, ком-
плексно подходить к решению проблемы. Базой 
для создания эффективных способов обеспече-
ния устойчивости подготовительных вырабо-
ток, является изучение и установление геоме-
ханических процессов протекающих в массиве 
горных парод в окрестности выработки [1]. 

При исследовании напряженно деформиро-
ванного состояния горных парод была принята те-
ория прочности Кулона – Мора, также известная, 
как теория внутреннего трения. Из массива выде-
лен участок с размерами 40×40×1 м. Вычисления 
выполнялись для реальных горно-геологических 
условий отра ботки пласта i1 2 разрабатываемого се-
мью шахтами Российского Донбас са.

На первом этапе исследований изучалось 
влияние формы поперечного сечения на разме-
ры зоны неупругой деформации (ЗНД) вокруг 
выработки. В качестве модели массива принята 
слоистая модель, с глубиной заложения выра-
ботки 300 м, 600 м, 1000 м. 

При выборе эффективных параметров кре-
пи выемочных штреков необходимо устано-
вить границы ЗНД в окрестности штрека. На 
размеры ЗНД оказывает значительное влияние 
форма поперечного сечения подготовительной 
выработки, глубина ее заложения. Для выявле-
ния влияния данных факторов на размеры ЗНД 
были проведены численные расчеты методом 
конечных элементов с помощью системы инже-
нерных расчетов Cosmos Design Star. 

К расчету были приняты следующие виды 
поперечных сечений для незакреплённых вы-
работок: круглое (диаметром 5 м), арочное, 
прямоугольное и трапециевидное. Все сечения 
приняты шириной 5 м и высотой 3 м. Если при-
нять круглое сечение выработки за эталон, то 
отношение площади ЗНД круглого сечения к 
ЗНД анализируемого сечения будет являться ко-
эффициентом эффективности его работы в мас-
сиве. На рис. 1 представлен график зависимости 
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формы поперечного сечения и глубины заложе-
ния выработки на величину ЗНД вмещающих 
парод.

Анализ результатов расчета показал, что с 
увеличением глубины заложения выработки 
увеличивается ЗНД. Зависимость влияния глу-
бины заложения выработки на величину ЗНД 
примерно одинаковая для всех типов крепи. Что 
касается размеров ЗНД, то наибольшая ЗНД – 
при прямоугольной выработке, далее трапеция, 
арка и круглое сечение. Наибольшее увеличение 
ЗНД для круглого сечения – 5,4 раза, наимень-
шее для прямоугольной выработки – 3,4 раза. 

С увеличением глубины заложения выра-
ботки влияние формы поперечного сечения 
на величину ЗНД уменьшается и повышается 
коэффициент эффективности работы сечения 
выработки. Это связано с тем, что с определен-
ной глубины нарушается линейная зависимость 
между напряжениями и деформацией. Этот 
факт необходимо учитывать при выборе формы 
поперечного сечения в пользу наиболее техно-
логичного с точки зрения проведения и эксплу-
атации выработки.

Второй этап исследований был посвящен из-
учению влияния типа крепи на интенсивность 

эквивалентных напряжений. При этом модели-
ровался реальный массив горных парод, вме-
щающий угольный пласт i1 2, форма выработки  – 
прямоугольная, глубина заложения 500 м. Для 
исследования интенсивности эквивалентных 
напряжений были проведены численные рас-
четы методом конечных элементов с помощью 
системы инженерных расчетов Lira 9.6.

В расчетах использовалась анкерная крепь то-
чечного и распределенного закрепления; рамная и 
анкернорамная крепи с анкерами распределенного 
закрепления со всеми присущими им физико-ме-
ханическими характерис тиками. Исследовалась 
интенсивность напряжений в кровле и боках вы-
работки. Интенсивность оценивалась по величи-
не напряжений к площади ограниченной шири-
ной выработки равной 5м и высотой 3м.

Для сравнения эффективности работы анкер-
ной крепи с точечным и равномерно распреде-
ленным закреплением исследовалось воздей-
ствие анкерной крепи на напряженно деформи-
рованное состояние массива горных парод. При 
этом исследовании длина анкеров (м) – 1,5; 2,0; 
2,1; 2,2; 2,35; 2,5; 3,0; 3,5. 

На рис. 2а приведен график зависимости 
влияния длины анкера с распределенным закре-

Рис. 1. Зависимости формы поперечного сечения и глубины заложения выработки 
на величину Знд вмещающих парод
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плением на интенсивность эквивалентных на-
пряжений в кровле выработки. 

Анализ графика показывает, что динамика 
падения напряжений неоднозначна и описыва-
ется уравнением:

y = 3,2083x3 – 14,70x2 – 388,378x  + 43659x   (1)
Из уравнения (1) следует, что падение ин-

тенсивности напряжений происходит до длины 
анкера в 2,2 м. Дальнейшее увеличение длины 
анкера незначительно влияет на интенсивность 
напряжений.

На рис. 2б. приведен график зависимости 
влияния длины точечно закрепленного анкера 
на интенсивность эквивалентных напряжений в 
кровле выработки. 

Анализ графика зависимости показывает, 
что увеличение длины анкера увеличивает эк-
вивалентные напряжения в кровле выработки. 
Динамика увеличения интенсивности напряже-
ний описывается уравнением:

y =31,11х3 – 272,95х2 + 799,6х + 6676,3    (2)
Так как при исследовании анкерной крепи 

распределенного закрепления интенсивность 
напряжений значительно ниже чем у анкеров 
точечного закрепления, то в дальнейших иссле-
дованиях использовалась анкерная крепь рас-
пределенного закрепления.

На рис. 3 приведен график зависимости вли-
яния длины распределено закрепленного анкера 
на интенсивность эквивалентных напряжений в 
боках выработки 

y =179,21х3 – 1125,98х2 + 2636,42х + 101447

Рис. 3. Зависимость влияния длины распределено 
закрепленного анкера на интенсивность 

эквивалентных напряжений в боках выработки

Оценка изменения интенсивности эквива-
лентных напряжений в боках и в кровле выра-
ботки закрепленной распределенными анкера-
ми в зависимости от длины анкеров, показала, 
что длина анкера 2,2м является оптимальной 
и дальнейшее увеличение их длины не рацио-
нально.

Рис. 2. Зависимость влияния длины анкера на интенсивность эквивалентных напряжений в кровле 
выработки: а) распределенного закрепления, б) точечного закрепления

а b
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Исследование воздействия рамной и анкер-
но-рамной крепей на напряженно деформиро-
ванное состояние (НДС) вмещающих горных 
парод показало, что наиболее эффективной 
является анкерно-рамная крепь. Исследование 
проводились для различных параметров крепи 
в кровле и боках выработки. 

На рис. 4а приведен график зависимости 
интенсивности эквивалентных напряжений 
от шага установки рамной и анкерно-рамной 
крепей в кровли выработки. Анализ зависи-
мости показал, что уменьшение плотности 
крепи увеличивает интенсивность эквива-
лентных напряжений. Следует отметить, что 
анкерно-рамная крепь работает более эффек-
тивно, чем рамная.

На рис. 4б приведен график зависимости 
изменения исследований изменения интен-
сивности эквивалентных напряжений в боках 
выработки от шага установки рамной и анкер-
но-рамной крепей. Анализ графика показыва-
ет, что рамная и анкерно-рамная крепь улуч-
шает НДС боков выработки, однако степень 
влияния данной крепи меньше чем в кровле 

выработки, что подтверждается данными 
практики.

Анализируя результаты исследований в целом, 
следует отметить, что выявлена степень влияния 
горно-геологических и горнотехнических факто-
ров на НДС массива горных парод окружающих 
выработку. Получены математические зависимо-
сти, оценивающие НДС в зависимости от пара-
метров крепи. При этом уровни влияния имеют 
свои пределы, после которых степень влияния 
параметров крепи на НДС падает, что позволяет 
выбирать из них наиболее эффективные. 

Данные комплексные исследования необхо-
димы для разработки методики определения ра-
циональных параметров крепи подготовитель-
ных выработок.
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Рис. 4 Зависимость влияния шага установки рамной и анкерно-рамной крепей на интенсивность 
эквивалентных напряжений: а) в кровле выработки, б) в боках выработки

а b
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Важное значение при проектировании метал-
лорежущих станков и компоновке технологиче-
ских систем имеет учет жесткости их несущих 
систем. Известно, что значения деформаций 
под действием силовых нагрузок неодинаковы 
в различных направлениях. Выделяют ось мак-
симальной жесткости, при действии силы вдоль 
которой, деформации минимальны, и ось мини-
мальной жесткости, при действии силы вдоль 
которой деформации максимальны. Эти оси 
перпендикулярны [1, 2]. Для обеспечения мак-
симальной жесткости и виброустойчивости об-
работки желательно, чтобы силы резания про-
ходили через ось максимальной жесткости или 
были близки к ней. Для этого нужно найти по-
ложение главных осей жесткости. Традиционно 
направление этих осей определяется экспери-
ментальным путем, что обуславливает высокую 
трудоёмкость и материальные затраты.

Избавиться от указанных проблем в значи-
тельной степени может помочь исследование 
деформаций несущей системы с применением 
средств трехмерного моделирования и инже-
нерного анализа (CAD/CAE – системы). Для 
решения этой задачи необходимо построение 
трехмерной модели несущей системы станка, 
обязательно с учетом технологической оснаст-
ки и самой заготовки, и расчет этой модели с 

применением конечно-элементного анализа. В 
данном случае расчет выполнялся для зуборез-
ного станка для нарезания конических колес с 
круговым зубом 5П23А. Расчетная схема несу-
щей системы данного станка включает сборку 
из трехмерных моделей базовых деталей стан-
ка. Сборка осуществлялась с учетом характера 
соединений. Имитировалась установка станины 
на трех виброизолирующих опорах. В точке ус-
ловного контакта (резания) инструмента и заго-
товки были приложены равнодействующие сил 
резания.

При расчете в САЕ-системе можно получить 
вектор деформаций характерных точек на заго-
товке и на инструменте – модуль результирую-
щего перемещения под нагрузкой, а также на-
правление этого перемещения. Получение этого 
вектора составляет отдельный цикл вычисли-
тельного эксперимента. В последующих циклах 
сама конечно-элементная модель и граничные 
условия сохраняются, изменяется только на-
правление сил резания. Векторы равнодейству-
ющих сил поворачиваются на угол α, величина 
которого зависит от требуемой точности иссле-
дования и ограничений по времени. В наших 
расчетах угол α был принят 20°. Естественно, 
направления сил, действующих на инструмент 
и на заготовку должны быть противоположны-
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ми друг другу. Для нового направления сил вы-
полняются новый расчет. 

Циклы вычислительного эксперимента про-
должаются до тех пор, пока вектор нагрузок не 
повернется нарастающим итогом на 180°, по-
сле чего можно перейти к анализу полученных 
результатов. Строится диаграмма изменения 

деформаций в точке резания при изменении на-
правления нагружающей силы (рис. 1, 2).

Линия, соответствующая минимальным де-
формациям была установлена как ось макси-
мальной жесткости jmax, линия соответствующая 
максимальным деформациям была установлена 
как ось минимальной жесткости jmin.

Рис. 1. нагрузки и деформации в ветвях инструмента и заготовки в вертикальной плоскости

Рис. 2. нагрузки и деформации в ветвях инструмента и заготовки в горизонтальной плоскости
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Результаты эксперимента показывают, что ус-
ловно можно разделить несущую систему на 2 
части – ветвь заготовки и ветвь инструмента. Как 
видно из рис. 1, наименьшая деформация вет-
ви заготовки несущей системы наблюдается при 
угле приложения нагрузки 120° от вертикальной 
оси, при этом векторы нагрузки и деформации со-
впадают, что является одним из характерных ус-
ловий проявления оси максимальной жесткости 
jmax. Наибольшие деформации ветви заготовки на-
блюдаются при приложении нагрузки под углом 
40°, при этом также наблюдается совпадение век-
торов нагрузки и деформации. Следовательно, 
это направление можно принять как ось мини-
мальной жесткости jmin. Рисунок показывает, что 
оси жесткости ветви заготовки и инструмента яв-
ляются взаимно обратными, то есть направление 
наибольшей жесткости ветви заготовки соответ-
ствует направлению наименьшей жесткости вет-
ви инструмента. Визуальный анализ компоновки 
станка подтверждает результаты вычислительно-
го эксперимента. В направлении оси максималь-
ной жесткости ветви заготовки находится наи-
более массивная, жесткая часть конструкции. В 
ветви инструмента в этом направлении находится 
консольная часть конструкции, которая к тому же 
работает на изгиб, что обуславливает резкое сни-

жение жесткости. В направлении, перпендику-
лярном данному, конструктивные характеристики 
несущей системы меняются местами: для ветви 
заготовки в этом направлении находится жесткий 
массив, для ветви заготовки – консольная часть

В результате данного исследования выяви-
лась возможность определения осей жестко-
сти средствами трехмерного моделирования и 
конечно-элементного анализа. Применяя эти 
результаты можно сформировать оптимальную 
компоновку технологической системы. Для это-
го необходимо:

1. Установить направление осей жесткости.
2. Определить направление равнодействую-

щей силы резания. 
3. Изменяя схему резания, а также компо-

новку оснастки и, при возможности, несущей 
системы, обеспечить направление равнодей-
ствующей силы резания возможно ближе к оси 
максимальной жесткости.
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Точность зубчатого колеса характеризуется 
его показателями, а именно степенями точно-
сти. Для каждой степени точности зубчатых ко-
лес и передач устанавливаются нормы: кинема-
тической точности, плавности работы и контак-
та зубьев [1]. Одновременно реальное зубчатое 
колесо можно рассматривать как изделие, отра-
жающее неточности средств его изготовления. 
Потребитель задает свои требования в форме 
показателей стандартов. Производитель же име-
ет дело с производственными погрешностями 
технологической системы, и ему бывает затруд-
нительно связать эти погрешности с допусками 
на чертеже. 

Авторами предлагается следующая методика 
согласования погрешностей технологической 
системы с комплексом стандартных показателей 
точности зубчатого колеса. Результат действия 
различных погрешностей технологической си-
стемы зубофрезерования математически можно 
описать в виде матрицы–столбца δr(C), компо-
ненты которого являются избыточными переме-
щениями по осям координат – малыми переме-
щениями инструмента относительно заготовки 
под действием погрешностей технологической 
системы. Эти компоненты рассчитываются по 
известным методикам [2, 3] и представляют со-
бой функции угла поворота заготовки:

δr(C) = 
δх(C)
δy(C)
δz(C)

                             (1)

Обычно при зубофрезеровании система от-
счета ошибок базируется на рассмотрении ма-
лых смещений точной рейки, за цепляющейся 
с нарезаемым колесом [4]. Согласно классиче-
ской теории точности [2], образование погреш-
ности следует рассматривать по линии действия 
механизма. В данном случае линией действия яв-
ляется линия станочного зацепления n-n (рис. 1). 
Составляющие вектора (1) приводятся к линии 
зацепления, т.е. проецируются на нее: 

∆nx(C) = δх(C) · sin(α)                    (2),
∆nv(C) = δy(C) · cos(α)                   (3),

∆nz(C) = δz(C) · sin(ω) · cos(α)             (4),
где ω – угол подъема винтовой линии червячной 
фрезы; α – угол зацепления.

Просуммировав выражения (2–4), определя-
ем суммарную погрешность технологической 
системы по линии зацепления:

∆n(C) = ∆nx(C) + ∆ny(C) + ∆nz(C)             (5)
Первым этапом перехода от суммарной по-

грешности ∆n(C) по линии зацепления к показа-
телям точности изготовляемого колеса является 
разложение ∆n(C) на радиальную ∆R(C) и тан-
генциальную ∆T(C) составляющие.
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Радиальная составляющая представляется 
как проекция на ось X суммарной погрешности 
∆n(C) по линии зацепления:

∆R(C) = ∆n(C) · sin(α)                (6)
Тангенциальная составляющая рассматри-

вается как проекция суммарной погрешности 
∆n(C) по линии зацепления на ось Y и записы-
вается в следующем виде:

∆T(C) = ∆n(C) · cos(α)                (7)
И тангенциальная, и радиальная составля-

ющие являются суммой множества гармоник. 
С другой стороны, стандартные показатели 
точности зубчатого колеса распределяются по 
нескольким группам. Из них комплекс показа-
телей кинематической точности определяется 
основной гармоникой ошибок. Следовательно, 
для сопоставления погрешностей технологиче-
ской системы стандартным показателям кине-
матической точности необходимо исследовать 
основные гармоники функций ∆R(C) и ∆T(C), 
то есть изменение этих составляющих за один 
оборот заготовки. 

Радиальное биение зубчатого венца изготов-
ленной шестерни Frr определяется по измене-

нию радиальной составляющей ∆R(C) на про-
межутке от 0 до 2π, то есть как разность меж-
ду максимальным и минимальным значениями 
функции ∆R(C) на этом промежутке.

Frr = max ∆R(C) – min ∆R(C)
0≤C≤2π 0≤C≤2π

             (8)
Аналогично, значение наибольшей кинема-

тической погрешности F'r определяется как раз-
ность максимального и минимального значений 
тангенциальной составляющей ∆T(C) на проме-
жутке от 0 до 2π.

F r = max ∆T(C) – min ∆T(C)
0≤C≤2π 0≤C≤2π

            (9)
Комплекс показателей плавности работы 

определяется циклическими гармониками сум-
марной ошибки. Следовательно, для их опре-
деления необходимо исследовать циклические 
составляющие ∆R(C) и ∆T(C).

Стандартом выделяется параметр аналогич-
ный радиальному биению зубчатого венца – ко-
лебание измерительного межосевого расстоя-
ния на одном зубе f  ir. Определить эту величину 
можно, вычисляя изменение радиальной со-
ставляющей ∆R(C) в пределах одного углового 
шага, то есть при изменении С на 2π / zk, где zk  – 
число зубьев нарезаемого колеса. В качестве 

Рис. 1. схема станочного зацепления между червячной фрезой и заготовкой
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итогового значения выбирается наибольшее из 
значений на всех промежутках:

f  ir = max [     max      ∆R(C) – 

    min      ∆R(C)]

0≤i≤ zk               ≤C≤2π
zk – i

2π
zk – i+1

                          ≤C≤2π
zk – i

2π
zk – i+1

       (10)

Циклическая погрешность зубцовой часто-
ты определяется аналогично колебанию изме-
рительного межосевого расстояния на одном 
зубе. В этом случае вычисляется изменение тан-
генциальной составляющей в пределах одного 
углового шага (рис.4б).

f 
zzr = max [     max      ∆T(C) – 

    min      ∆T(C)]

0≤i≤ zk               ≤C≤2π
zk – i

2π
zk – i+1

                          ≤C≤2π
zk – i

2π
zk – i+1

      (11)

Для оценки погрешности направления зуба 
определяется разность наибольшего и наимень-
шего значений fβri: 

Fβr = max  fβri    –    min    fβri 
1≤i≤ zст 1≤i≤ zст

            (12),

где f 
βzi = ∆T [2πi] – ∆T [2π(i – 1)](13),

где i – номер оборота заготовки, i = 1..nст,
где nст = l/S0, 

где l – ширина зубчатого венца,
S0 – вертикальная подача червячной фрезы.
Предлагаемый подход позволяет устано-

вить взаимосвязь между комплексом показа-
телей точности зубчатого колеса и производ-
ственными погрешностями. На основе этого, 
на стадии подготовки производства появляет-
ся возможность прогнозировать точность из-
готовляемых зубчатых колес. Таким образом, 
можно оценить возможности действующего 
производства по реализации возможного зака-
за или подобрать необходимые средства тех-
нологического оснащения для создания ново-
го производства
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Современное машиностроение характеризу-
ется широкой номенклатурой выпускаемых из-
делий, сокращением их жизненного цикла. Это 
диктует потребность в сокращении времени для 
выбора оборудования и инструмента. С этой це-
лью возможно применение различных методов 
выбора технологического оборудования.

Традиционно технолог при выборе оборудо-
вания опирается на собственный опыт, выбирая 
оборудование из того, что имеется на предприя-
тии. Если имеющееся оборудование не позволя-
ет производить детали с требуемым качеством 
и в необходимом объеме, то технолог выдает 
техническое задание на закупку или проектиро-
вание технологического оборудования. 

Одним из подходов к выбору станочного обо-
рудования является использование автоматизи-
рованного банка данных технико-экономических 
показателей существующего оборудования [2].

Банк данных содержит информацию о тех-
нико-экономических показателях металлорежу-
щих станков и должен позволять:

• отобрать станки-аналоги из базы данных 
для их непосредственного анализа; 

• задать совокупность ограничительных по-
казателей, по которым будет произведен 
такой отбор в автоматическом режиме;

• выполнить сравнительный анализ различ-
ных моделей оборудования.

По результатам анализа существующих подхо-
дов было определено, что практически все они ис-

пользуют формализованные модели обрабатывае-
мых деталей [1]. В частности, для формализации 
поверхности детали была предложена модульная 
технология, при этом деталь представляется как 
совокупность модулей поверхностей. Модуль по-
верхностей – это поверхность, или их сочетание, 
выполняющие определенную функцию.

На наш взгляд недостатками такого подхода 
являются:

1. Излишняя формализация процедуры. Вы-
бор оборудования требует учета многих, иногда 
взаимоисключающих факторов, часто требует 
нестандартных решений. Как показывает прак-
тика, применение в данных условиях чрезмерно 
формализованных методов не всегда приводит к 
оптимальному результату, а иногда может при-
вести к ошибке.

2. Необходимость создания дополнительного 
программного обеспечения, реализующих мо-
дули поверхностей и сам процесс выбора.

Предлагается метод, основой которого явля-
ется использование базы данных станков, реа-
лизованный в системе Teamcenter, и моделиро-
вание процесса обработки в модуле NX CAM. 
Порядок определения параметров технологиче-
ского оборудования следующий:

1. Симулирование обработки в САМ. Базой 
для выбора оборудования является симуляция 
обработки этой детали в модуле NX CAM. Для 
этого необходимо иметь трехмерную модель де-
тали, модель заготовки и приспособления. Тех-
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нолог должен определить план обработки этой 
детали (в частности на этом станке).

2. Выбор инструмента и режимов резания. 
Эти параметры выбирают из каталогов произ-
водителей, более того их также можно ввести 
в базу данных инструмента – в библиотеку NX 
CAM, можно решить и обратную задачу, опре-
делить нужные параметры инструмента (длину 
система выбирает автоматически).

3. Определение длин ходов. При назначении 
операции САМ-система формирует траекторию 
движения инструмента, включая сюда и вспо-
могательные перемещения (подвод в исходную 
точку, подвод к детали и т.д.), по длине этих тра-
екторий можно установить длину перемещения 
подвижных узлов станка.

4. Определение параметров доступности. 
При назначении операции задаются области 
обработки, и система сразу может указать, до-
ступны ли эти области при данном установе 
(при невозможности откажется формировать 
траекторию). Если это случится, то необходимо 
переформулировать переходы. По этому пара-
метру можно определить требуемое количество 
координат станка.

Пункты 2–4 определяются для всех поверх-
ностей, обрабатываемых на данном станке. В 
результате определяются минимальные и мак-
симальные подачи, частоты вращения, макси-
мальное число координат, максимальные ве-

личины перемещения по координатам, а также 
максимальная мощность резания.

5. Оценка производительности.
6. Присвоение атрибутов, необходимых для 

выбора станка, деталям в Teamcenter.
На основе этих данных:
1. Рассчитывается штучное время на операцию 

и сравнивается с требуемым тактом выпуска.
2. Выбирается необходимый тип станка. База 

данных станков может быть задана в Teamcenter, 
и выбор производится путем сопоставления по-
лученных параметров из п.п. 2–4 атрибутам из 
базы данных.

Предлагаемый подход основан на существу-
ющих на ОАО «КАМАЗ» программных продук-
тах и позволяет одновременно с выбором станка 
запрограммировать процесс обработки.
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Деформации технологических систем обра-
ботки резанием оказывают существенное вли-
яние на точность обработки. Предварительная 
оценка деформаций должна быть произведена с 
учетом всех элементов технологической систе-
мы – станка, приспособления, инструмента (как 
режущего, так и вспомогательного), заготовки – 
поскольку в общем балансе деформаций техно-
логической системы именно эти элементы ока-
зываются слабыми звеньями. 

Решение этой задачи может быть выполнено 
с использованием САЕ-систем, например, с по-
мощью модуля «Расширенная симуляция» про-
граммного пакета NX. Для этого необходимо 
подготовить трехмерную сборную модель си-
стемы станок-приспособление-инструмент-де-
таль. На производстве проектирование элемен-
тов этой системы производится, как правило, 
силами разных служб. Соответственно, итого-
вая сборка выполняется из готовых сборок при-
способления, инструмента и заготовки. Трех-
мерная модель станка может быть подготовлена 
заранее, поскольку она может использоваться 
при решении других задач производства.

Помимо общих вопросов, связанных с созда-
нием конечно-элементной сетки и файла симу-
ляции, важное значение имеют проблемы под-
готовки некоторых объектов моделирования. К 
ним относятся:

1. Задание нагрузок. При расчете станков 
легкой серии, с жесткими несущими система-
ми, рационально использовать допущение, что 
на результаты решения задачи оказывают вли-
яние только силы, возникающие при резании. 
Силы резания определяются по эмпирическим 
закономерностям для составляющих Px, Py, Pz, 
которые и подставляются в формы для нагрузок. 
Согласно третьему закону Ньютона, силы долж-
ны быть приложены и к заготовке, и к инстру-
менту в точке их контакта при резании.

2. Задание граничных условий (ограниче-
ний). В качестве граничного условия, ограничива-
ющего смещение сборной модели как твердого тела 
моделируется крепление станины к фундаменту.

3. Задание условий контакта моделей в сбор-
ке. Моделированию связей между элементами в 
сборной модели необходимо придавать большое 
значение, поскольку на долю смещений в кон-
тактах приходится до 80–90% всех деформаций 
станка, и неправильное моделирование контактов 
может привести к неадекватным результатам.

В системе NX возможно непосредственное ис-
пользование коэффициентов контактной жестко-
сти при расчете типа «Нелинейный статический 
анализ». Однако такое метод имеет большую про-
должительность расчета, и затруднителен, напри-
мер, при выполнении большого количества вы-
числительных экспериментов. В таком случае ра-
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ционально использовать линейный статический 
анализ с моделированием линейного контактного 
взаимодействия между поверхностями упрощен-
ным методом с помощью функции NX «Склеи-
вание (контакт) поверхность–поверхность». В 
решателе NX Nastran реализован метод расчета 
с созданием контактной прослойки, имеющей 
разные значения параметров жесткости (коэффи-
циентов штрафа) в нормальном и касательном к 
поверхности контакта направлениях. Таким обра-
зом, учитывать жесткость контакта можно, изме-
няя коэффициенты штрафа. В локальных параме-
трах соединения поверхностей в NX реализовано 
два способа задания единиц жесткости [1]:

а) по параметру Сила/(Длина х Площадь) –
эквивалентно отношению жесткости контакта 
к площади, в этом случае контактная жесткость 
элемента вычисляется по выражению

SeKêîíò ⋅=                          (1),
где: êîíòK  – контактная жесткость, Н/мм;

e  – коэффициент штрафа, Н/мм3 ;
S – площадь контакта, мм2.
С другой стороны, имеются эмпирические 

данные о жесткости контакта поверхностей раз-
личной геометрии [2]. Вообще, зависимость де-
формации в стыке от нагрузки нелинейна, одна-
ко, учитывая то, что в металлорежущих станках 
стыки имеют начальные давления от силы тяже-
сти деталей или от начальной затяжки, а также 
учитывая малую величину деформаций, техни-
ческие расчеты стыков можно вести пользуясь 
линейной зависимостью

σδ ⋅= j                             (2),
где: δ  – деформация в стыке, мм;

j – коэффициент контактной податливости, 
мм/МПа;

σ – давление в контакте, МПа;
Учитывая, что

S
F

=σ
                                 

(3),

где F – нагружающая нормальная сила, Н; а 

также

δ
FKêîíò =

                            
(4),

из (2), получаем:

j
SKêîíò =                             (5).

Приравнивая выражения (1) и (5), получаем:

j
e 1
=                                (6).

Для средних по величине давлениях в стыках 
и ширине поверхности стыка 50–200 мм, коэффи-
циент податливости j = (1…2)*10-2 мм/МПа. Тогда 
коэффициент штрафа е = (0,5…1)*10-2 МПа/мм3.

Б) по параметру 1/Длина – используется по 
умолчанию, в этом случае физический эквива-
лент контактной жесткости – осевая жесткость 
стержня площадью сечения S, с модулем упру-
гости Е и длиной 1/е, и контактная жесткость 
элемента вычисляется по выражению:

SÅeKêîíò ⋅⋅=                      (7),
где Е – модуль упругости материала контакти-
рующих тел, МПа.

Приравнивая выражения (5) и (7), получаем:

jÅ
e

⋅
=

1
                            (8).

При тех же условиях, что в п. А, и учитывая, 
что модуль упругости для черных металлов в 
среднем 2,1*105 МПа, коэффициент штрафа при 
этом способе задания е = (0,25…0,5)*10-3 1/мм.

Аналогично рассчитываются коэффициенты 
штрафа в тангенциальном направлении (по тан-
генциальной жесткости).

В остальном, расчет и анализ деформаций 
конечно-элементных моделей технологических 
систем производится на основе общих методик, 
принятых в системе NX.
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Существуют конструкции зубчатых венцов, 
принадлежащих как элементам зубчатой пере-
дачи, так и шлицевым эвольвентным соедине-
ниям, у которых имеется изменение толщины 
зуба по длине. Обработка части таких венцов по 
конструктивным соображениям возможна толь-
ко на зубодолбежных станках. 

Как известно, на зубодолбежном станке 
при обработке зубчатого венца используют-
ся следующие движения (рис. 1): главное 
Фv(П1)  – возвратно-поступательное движение 
долбяка; движение обката Фs(В2В3) – согласо-
ванное вращение долбяка и заготовки; движе-
ние радиальной подачи Фs(П4) – непрерывное 
перемещение заготовки к оси долбяка; вспо-
могательное – отвод долбяка от заготовки при 
его холостом ходе [1]. 

Авторами предлагается способ выполнения 
модификации по длине зуба во время чистово-
го прохода путем выполнения дополнительного 
движения врезания при рабочем ходе главного 
движения. Это движение должно выполняться 
за счет качания суппорта 1 с долбяком 2 – Фs(В5) 
вокруг оси О1 (рис. 1). 

Перед началом обработки суппорт 1 с долбя-
ком 2 должен быть установлен на угол:

 
γ0=arctg

0,5π – zkarcsin sin π
2Zk  

– 0.002tgγnon
d

0.002tgα
 · m

где zk – число зубьев нарезаемого колеса;
d – делительный диаметр нарезаемого колеса;
m – модуль нарезаемого колеса;
α – угол зацепления;
γпоп – угол поднутрения в поперечном направ-

лении (как правило, он задается на чертеже). 
Во время рабочего хода долбяка суппорт 1 

поворачивается вокруг горизонтальной оси О1 в 
сторону заготовки 3, совершая тем самым дви-
жение врезания вдоль линии, соединяющей оси 
долбяка и заготовки, что обеспечивает умень-
шение толщины нарезаемого зуба в направле-
нии от верхнего к нижнему торцу заготовки. 
Величина угла поворота γ суппорта 1 за время 
рабочего хода определяется по соотношению:

γ = γпр – γ0                                                (2),
где γпр – угол наклона суппорта 1, соответствую-
щий окончательной толщине зуба:

γпр = arctg x
  B  = 

= arctg 
0,5π – zkarcsin sin π

2Zk  
– 2Btgγnon

d
2Btgα

 · m  

(1),

(3),



94

Machining the longitudinal modifications teeth by improving drive 
of gear-shaping machines

где x – величина смещения долбяка для подну-
трения зуба;

В – ширина зубчатого венца.

Рис. 1. схема зубодолбежного станка

Движение врезания выполняется от кулач-
кового механизма 4, жестко соединенного с 
приводом главного движения 5, через рычаг 6, 
имеющий возможность регулирования пере-
даточного отношения посредством смещения 
оси 7 рычага, тягу 8, соединенную с суппор-
том 1. Выбор кулачкового механизма связан 
с тем, что нарезание зубьев происходит при 
высоких частотах двойных ходов и малых ве-
личинах хода, поэтому к тяговому устройству 
предъявляются требования высокого быстро-
действия, малой инерционности, надежности, 
отсутствия зазоров. Наиболее полно этим тре-

бованиям удовлетворяют кулачковые меха-
низмы.

Конечная величина угла поворота суппорта 
зависит от степени изменения толщины наре-
заемого зуба по высоте и регулируется измене-
нием передаточного отношения рычага 6 при 
неизменном кулачке.

Соединение 11 рычага 6 с тягой 8 выпол-
нено с возможностью перестановки по длине 
последней, что дает возможность настройки 
на исходный угол поворота суппорта 1 при 
переходе на обработку зубчатого колеса с дру-
гими параметрами.

Кулачковый механизм 4 содержит два ку-
лачка, один из которых (12) предназначен 
для обработки колес с постоянной, а дру-
гой (10) – с переменной по длине толщиной 
зуба. 

Для компенсации смещения и поворота ин-
струментального шпинделя 13 с долбяком 2 
при повороте суппорта 1, привод главного дви-
жения содержит двухподвижное соединение, 
состоящее из кулисы 14, на которой выполне-
ны горизонтальные пазы, в которых могут дви-
гаться сферические опоры 15, закрепленные на 
каретке 16, соединенной с инструментальным 
шпинделем 13.

Таким образом, применение данного мето-
да дает возможность нарезания зубчатых колес 
внешнего и внутреннего зацепления, с постоян-
ной и с изменяющейся по длине по заданному 
закону толщиной зуба, в том числе и путем мо-
дернизации находящихся в эксплуатации зубо-
долбежных станков, не имевших до этого такой 
возможности.
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One of the most acute problems is environment 
contamination by heavy metals because of their high 
biological activity, toxicity, carcinogenicity and mu-
tagenicity. Reviewed big machine building complex 
of Naberezhnye Chelny city – KAMAZ OJSC – is 
one of the main stationary contaminators of sur-
rounding environment. Significant quantity of harm-
ful substances, which get into natural environment lo-
cations from machine building enterprises, represent 
metal compounds, their quantitative chemical analy-
sis is complicated by a number of circumstances, the 
main factor is their low content. In its turn traditional 
physical and physicochemical methods fail to fully 
provide detection of trace quantity of metals and their 
compounds in natural environment locations and all 
the more detect their quantitative content. 

Sample preparation plays an important role in 
acquisition of credible results. Entirely it allows to 
adjust the sample to analyzer device, decrease the 
lower limit of detection, single out and strengthen 
analytical signal, provide its correct and authentic 
registration, to simplify graduation upon condition 
of minimal range of samples for comparison. 

Usage of combined analysis methods including 
concentrating of micro-components and their con-
sequent physicochemical detection is quite perspec-

tive. Among concentrating methods sorption meth-
od is the most effective one that allows to perform 
concentrating of trace components out of big volume 
of solutions on a relatively small mass of sorbent. 
However at that, consequently, process of sorbent 
separation from solution using conventional meth-
ods of filtration and gravity thickening become more 
difficult. That is why an important task is acquisition 
of sorbents which along with good sorption proper-
ties could be easily separated from the solution. This 
task can be solved if powder of small magnetic par-
ticles is used as sorbent, which after the process of 
contaminating agents sorption can be separated un-
der the action of gradient magnetic field. One of the 
examples of magnetic sorbent is magnetite. In view 
of abundance of magnetite both in nature and in re-
siduals of metallurgical production, it is rational to 
research the opportunity of its usage for concentrat-
ing of ions of heavy metals. 

The aim of this work consists in the method of 
increase of detection limit (and quantitative anal-
ysis) of arsenic in natural waters or atmospheric 
condensation by means of its concentrating in the 
process of magnetite sorption.

Arsenic is one of the most top-priority contam-
inating agents. In 2006 World Health Organization 
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and international community paid attention to the 
problem of drinking water contamination by arse-
nic compounds, having decreased admissible con-
centration limit from 50 μg/l to 10 μg/l. Serious 
researches in different regions of the planet preced-
ed to adoption of this decision, as well as crisis of 
drinking water in countries of South Asia (Bangla-
desh etc.) having resulted in several fatal cases. At 
the present moment there is practically no universal 
method of analysis, allowing to perform control of 
arsenic content in different natural objects, that is 
why creation of productive and efficient methods of 
arsenic detection in natural objects is a crucial task 
of analytical chemistry.

Within the limits of introduced work researches 
of possibility of magnetite usage for concentrating 
and further atomic absorption detection of ions of 
trivalent arsenic (As3+) in water objects are present-
ed. For execution of concentrating experiments, test 
solutions were prepared with different initial content 
of arsenic in which sample weight of ultrathin pow-
der of magnetite was placed after which the solu-
tions were mixed in jolt rammer during 30 minutes. 
After sorption division of solution and sorbent was 
performed with the help of magnetic remover. For 
desorption an alkali solution was added to a min-
ute volume into the bottle with magnetite that has 
absorbed arsenic and also underwent the process of 
mixing during 30 minutes. Concentration factor is 
equal to10. Results are given in Table I.

Table I.
Concentrating of arsenic ions out of test solutions

No.

Initial 
concen-
tration 

As3+, μg/l

Absolute 
content 

As3+ in a 
sample 
(qnp), µg

Absolute 
content 
As3+ in 
concen-

trate (qk), 
µg

Concen-
trating 

efficiency 
coeffi-
cient

1 1 0,68 0,55 0,81
2 10 5,3 5,0 0,94
3 100 51 49 0,96

In accordance with acquired results it is stated 
that at initial low content of arsenic coefficient of 
concentrating efficiency (qk / qnp) amounted to 0,81, 

at the increase of concentration from 10 μg/l and up 
the value of concentrating efficiency is close to 1. 

Also during work experiments by definition of 
optimum conditions of adsorption of arsenic de-
pending on рН, temperature and contact time are 
made. It is established that with increase efficiency 
of adsorption decreases with increase рН, peak effi-
ciency is observed in a range 4–7 рН (Fig. 1).

Fig 1. Effect of pH on As3+ uptake (%)

Efficiency of process of adsorption with tem-
perature increase decreases. The maximum speed 
of process is observed in an initial interval of time 
(0–30 min), with increase in time of contact the ad-
sorption size changes slightly (Fig. 2).

Fig 2. Effect of temperature (ºC) 
and time (min) on As3+ uptake (%)

For approbation of the suggested methodology 
in accordance with [1] samples of snow cover on 
the territory of the Foundry plant of KAMAZ OJSC 
were collected and analyzed to detect the content of 
arsenic. Acquired initial amount of concentrations 
(less than 5 μg/l) in melt water of snow cover in 
accordance with [2] are included into the range of 
concentrations, demanding concentrating (Table 2).
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Table 2
Ranges of measured concentrations

Ele-
ment

Range of measured 
concentrations, mg/l

Range of 
concen-
trations, 

demanding 
concentrat-
ing, mg/l

Range of 
concen-
trations, 

demanding 
dilution, 

mg/l

Arse-
nic

drinking 
and natural

drain-
age

0,0005–0,3 0,005–5 0,0005–0,005 0,1–5

After correspondent sample preparation exper-
iments on arsenic concentrating out of melt water 
of snow cover are carried out. Results are given in 
Table 3.

Table 3.
Concentrating of arsenic out of melt water of snow 

cover

Initial con-
centration 
As3+, μg/l

Content 
of As3+ in 
concen-

trate after 
desorption, 

μg/l

Absolute 
content 

As3+ in the 
sample 

(qnp), мкг

Absolute 
content 

As3+ in the 
concentrate 

(qk), µg

Concen-
trating 

efficiency 
coefficient

1,5 ±0,9 14,6 0,75 0,73 0,97
1,8 ± 1,1 17,9 0,90 0,90 0,99
1,7 ± 1,0 18,2 0,85 0,91 1,07
1,8± 1,1 14,3 0,90 0,72 0,79
1,4 ±0,8 12,1 0,70 0,61 0,86

As it is obvious from the results, suggested 
method of preliminary concentrating allowed to 
detect content of arsenic less than 5 μg/l, at that 
concentrating efficiency coefficient on the average 
amounted to 0,94. 

Suggested method of concentrating allows to 
quite efficiently derive arsenic ions out of test 
solutions and melt water of snow cover, increas-
ing sensitivity of atomic absorption detection of 
arsenic without essential increase of limits of rel-
ative error. 
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введение
Ртуть относится к числу наиболее токсичных 

металлов, чаще других встречаемых в окружа-
ющей среде, в то же время это один из самых 
редких элементов с очень низким содержанием 
в земной коре.

В окружающую среду ртуть поступает как из 
природных источников, так и из источников тех-
ногенного происхождения. Донные отложения 
являются хранилищами многих тяжелых метал-
лов и поэтому должны быть тщательно иссле-
дованы при оценке качества воды водоемов, ко-
торые предполагается использовать, например, 
для питьевого водоснабжения или рыборазведе-
ния, а также для рекреационных целей. 

Научная новизна работы заключается в том, 
что впервые для региона – Архангельска и при-
легающих территорий проведены исследова-
ния озерных донных отложений на содержание 
ртути. Подобные исследования на территории 
европейской части России ведутся – в Мурман-
ской области, Карелии, однако они относитель-
но малочисленны по сравнению с исследован-
ностью в данном аспекте озер Европы и Север-
ной Америки.

Актуальность работы подтверждается на гло-
бальном уровне – так в начале 2013 года участ-

никами ООН был согласован новый междуна-
родный юридически обязывающий документ 
по проблеме ртутного загрязнения окружающей 
среды, целью которого является сокращение ис-
пользования ртути в промышленности, а также 
ликвидация накопленного ртутного загрязнения 
(т.н. Минаматская конвенция о ртути).

Экспедиция в Архангельскую область со-
стоялась в сентябре – октябре 2011 г. за счет 
средств гранта Президента «Моделирование 
процессов миграции и трансформации ртути в 
водных объектах Севера Европейской террито-
рии России, оценка их способности к самоочи-
щению».

В цели экспедиции входило:
Исследование способности самоочищения 

водных объектов Севера ЕТР от ртути.
Для достижения поставленной цели реша-

лись следующие задачи:
– Исследование озер Севера с различным со-

ставом вод, происхождением озерных котловин 
и антропогенной нагрузкой.

– Постановка в дельте реки Северная Двина 
натурного эксперимента, направленного на изу-
чение суточного цикла ртути в устье реки

В ходе экспедиционных исследований вы-
полнены следующие виды работ:
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Исследован ряд озер, а именно: оз. Корзи-
ха, оз. Бутыгино, оз. Иласское, оз. Уемское, оз. 
Кудьмозеро, оз. Холмовское, оз. Лахта (рис. 1), а 
также заводь на протоке Соломбалка.

Из каждого водного объекта, различающего-
ся по физико-химическому составу вод, произ-
водился отбор проб воды, донных отложений по 
горизонтам, определялись pH и Eh воды и дон-
ных отложений, содержание ртути. 

При анализе всего массива данных выявле-
но, что в донных осадках озер Архангельской 
области содержание ртути изменяется от 0,002 
до 0,052 мкг/г с.м., в среднем составляя 0,012 
мкг/г с.м. 

Колебания концентраций валовой формы 
ртути в воде озер составили 0,01–0,03 мкг/л, в 
среднем находятся на уровне 0,015 мкг/л.; рас-
творенной формы: 0,009–0,027, в среднем на 
уровне 0,013 мкг/л.

По сравнению с речными донными отло-
жениями (0,14 мкг/г с.м.), в озерных осадках 
накоплено в среднем в 12 раз меньше ртути  
[2, 6, 7]. 

По сравнению с концентрациями валовой 
ртути в воде реки (0,082 мкг/л), содержание в 
озерах в 5,5 раз меньше, с концентрациями рас-
творенной формы ртути в реке (0,06 мкг/л), со-
держание в озерах в 4,6 раз меньше [3, 8]. 

Рис. 1. Карта-схема исследованных озер 
архангельской области
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Подобные особенности могут быть объяс-
нены тем, что в озера нет прямого поступления 
ртути со сточными водами, основной привнос 
металла и его соединений происходит за счет 
атмосферного переноса, а также смыва ртуть-
содержащих соединений с поверхности водос-
бора.

При анализе распределения ртути по глуби-
не в донных осадках, важно учитывать скорости 
осадконакопления донных отложений.

Скорости осадконакоплений в озерах зави-
сят от многих факторов, таких как продуктив-
ность водных экосистем, состав почв и пород 
водосбора, подверженность хозяйственной де-
ятельности, количество впадающих водотоков. 
Таким образом, для каждого конкретного озера 
будут действовать свои скорости осадконако-
пления. 

По оценкам разных авторов, скорости озер-
ного осадконакопления в исследуемом регионе 
колеблются в пределах 1,6–2,1 мм/год (на Соло-
вецких островах) до 3–5 мм/ год в озерах Запад-
ной Швеции (также находящихся в бореальной 
зоне) [5, 9, 10].

Исходя из средних скоростей накопления 
порядка 3 мм/год, рассчитана шкала формиро-
вания донных осадков в озерах Архангельской 
области (рис. 2).

Исследование накопления ртути в верхних 
слоях озерных донных отложений в Арктике 
показывает [4], что концентрации ртути в этих 
слоях за столетний период увеличились от 0,03 
до 0,11 мкг/г. В России самое сильное загрязне-
ние наблюдается вблизи металлургических ком-
бинатов на Кольском полуострове и в Нориль-
ске, где соответствующие концентрации превы-
шают фоновые уровни в десятки, а кое-где и в 
сотни раз. Вследствие того, что озерные осадки 
являются превосходными накопителями тяже-
лых металлов, возможно, что эти уровни загряз-
нения останутся высокими в течение многих 
десятилетий.

Рис. 2. средние содержания ртути 
в донных отложениях озер архангельской 

области и предположительные годы их 
формирования (составлено автором по данным 

экспедиционных исследований)

Количества ртути во времени увеличиваются 
не только в озерных, но и в морских донных от-
ложениях. Даже на Северном полюсе в осадках 
с глубин от 22 до 3 м концентрации ртути воз-
растают от 0,03 до 0,13 мкг/кг. Эти данные ука-
зывают на увеличивающийся глобальный поток 
ртути, которая в Арктике осаждается из-за «по-
лярной дистилляции» [1].

Проведем сравнительную характеристику со-
держания ртути в донных отложениях исследо-
ванных озер и озер других регионов земного шара 
(рис. 3)
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Из представленного рисунка видно, что кон-
центрации ртути в озерах исследуемого региона 
в целом ниже, либо находятся на уровне, сопо-
ставимом с концентрациями ртути в относи-
тельно небольших озерах Кольского полуостро-
ва, не подвергающихся прямому антропогенно-
му загрязнению в виде сбросов сточных вод.

Заключение
В ходе проведения экспедиционных исследо-

ваний нами были получены результаты, позво-
лившие сделать следующие выводы:

Содержание ртути в донных осадках озер Ар-
хангельской области изменяется от 0,002 до 0,052 
мкг/г с.м., в среднем составляя 0,012 мкг/г с.м. 

Концентрации валовой формы ртути в воде 
озер составляют 0,01–0,03 мкг/л, в среднем нахо-
дятся на уровне 0,015 мкг/л.; растворенной фор-
мы: 0,009–0,027, в среднем на уровне 0,01 мкг/л.

Наибольшие концентрации ртути выявлены 
в донных осадках заводи на протоке Соломбал-
ка, и составляют 0,04 мкг/г с.м. 

При сравнении с Северной Двиной, в озер-
ных осадках накоплено в среднем в 12 раз мень-

ше ртути, валовой ртути в 5,5 раз меньше, рас-
творенной формы ртути в озерах в 4,6 раз мень-
ше, чем в речных водах.

Уровни концентраций ртути в исследованных 
озерах сопоставимы с аналогичными значения-
ми для озёр Кольского полуострова, не подвер-
женных непосредственному влиянию стоков 
промышленных предприятий, в 4–25 раз ниже 
концентраций ртути в донных осадках озер Се-
вероамериканского континента.

В то же время высокие концентрации ртути 
в заводи на реке Соломбалка позволяют сделать 
вывод, что основную роль в накоплении ртути 
здесь играют стоки промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий и портов, находя-
щихся на р. Северная Двина. 

Статья публикуется при финансовой под-
держке Гранта Президента РФ НШ-5548.2014.5.
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ЭКспедициОнные исследОвания ОЗеР 
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Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

В статье излагаются результаты исследований воды и донных отложений, отобранных из шести 
озер Архангельской области. Озера расположены на разных берегах реки Северная Двина и в различ-
ной степени подвержены антропогенному воздействию. В каждом озере отбирались пробы воды и 
донных отложений, определялось pH и Eh воды и донных осадков. 
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REGULARITIES Of CHANGES IN POPULATION STATUS 
Of IxODES TICKS IN THE URBAN ENVIRONMENT

Jushkova O.V.

National Mineral Resources University, St. Petersburg, Russia

Multiyear data (1992–2013), which characterize population composition of the taiga tick Ixodes persulcatus 
in the changing environment conditions, were analyzed. Legitimacies of the functioning of the population under 
the increasing anthropogenic pressure were revealed by the use of the statistical analysis. It is proved that under 
the selection pressure of the accumulated in the environment heavy metal the new population of Ixodes tick 
with new qualities appeared. It was stated that one of the main consequence of environment pollution is an 
appearance in the tick populations some specimens, which are tolerant to the enhanced content in their bodies 
ions of the heavy metal cadmium.

Keywords: tick-borne infections, anthropogenic press, pathology of the exoskeleton, motor activity, heavy 
metal.
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В результате деятельности человека в окружа-
ющую среду ежегодно поступают вещества ток-
сичные для биосферы, что приводят к ухудшению 
экологических условий функционирования жи-
вых организмов. Антропогенная нагрузка на био-
систему приводит не только к ее загрязнению, но 
и к изменению структуры и свойств этой системы. 

В реальных условиях окружающей среды на 
живые организмы оказывает влияние комплекс 
физических, химических и биологических фак-
торов. Их совместное действие в зависимости от 
природы, интенсивности и порядка обусловлива-
ет принципиально разные типы ответной реакции 
организма. Результирующий отклик биологиче-
ской системы на комбинированное воздействие 
нельзя предвидеть исходя только из качественной 
информации об эффектах действия агентов, не-
обходимо также учитывать и количественные ха-
рактеристики воздействующих факторов. 

Все это изменяет взаимоотношения челове-
ка и природы, усиливает антропогенные воз-
действия людей на нее как в процессе освоения 
необжитых пространств, так и с увеличением 

рекреационной роли природы, затрагивая все 
экосистемы и природные очаги различных за-
болеваний человека, в частности клещевых ин-
фекций в лесных экосистемах.

Основное место обитания иксодовых кле-
щей  – подстилка, откуда они поднимаются вре-
мя от времени или на поверхность почвы, или 
на сухие и зеленые стебли трав и кустарников 
для встречи с прокормителем и источником кро-
ви. Туда же в подстилку они мигрируют для вос-
становления потери влаги, а самки после пита-
ния – для яйцекладки; самцы и неполовозрелые 
фазы перезимовывают в ней, нимфы и личинки 
линяют на следующую фазу, поэтому состояние 
почв, где проходит большая часть жизни кле-
щей, имеет огромное значение [2]. Обитая в из-
мененной, в результате деятельности человека, 
среде под воздействием антропогенных факто-
ров находятся как сами клещи, так и передавае-
мые ими возбудители – клещевые патогены. 

Примером влияния природохозяйственной 
деятельности человека могут служить резуль-
таты исследования изменений встречаемости 
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клещей с аномалиями экзоскелета на протяже-
нии ряда лет у таежных клещей в окрестностях 
Санкт-Петербурга. При исследовании сборов 
клещей из района Морская–Лисий Нос за пе-
риод 1992–2013 гг. обнаружены колебания чис-
ленности особей с аномалиями экзоскелета от 
24% (в 1998 г.), 50% (в 2002 г.) до 57% (в 2013 г.) 
от общего числа обследованных особей, в сред-
нем  – 33.7% за период наблюдения [4]. 

Сравнение валового регионального продукта 
Санкт-Петербурга за 1993–2012 гг. (по данным 
Петербургкомстата) с частотой встречаемости 
клешей с аномалиями развития экзоскелета про-
демонстрировало их взаимозависимость. Корре-
ляционный анализ указанных параметров показал 
четкую взаимосвязь между показателем экономи-
ческого развития региона и наличием аномалий 
(г=0.87; р<0.01) [4]. Следовательно, при анализе 
географической и временной изменчивости ча-
стоты встречаемости клещей с аномалиями раз-
вития экзоскелета у таежного клеща /. persulcatus 
имеет место четко выраженная корреляция между 
природохозяйственной деятельностью человека, 
одним из отражений которой является антропо-
генный пресс и загрязнение окружающей среды, 
и частотой появления аномалий развития экзоске-
лета, как реакция на этот процесс. 

Аномалии экзоскелета связаны с воздействи-
ем на организм клещей ионов тяжелых метал-
лов, поступающих из внешней среды [2]. Для 
исследования клещей на наличие в них тяжелых 
металлов был метод сравнительной инверсион-
ной вольтамперометрии [1, 3]. За период 2005–
2013 гг. было исследовано 45 отдельных групп 
таежных клещей из различных регионов стра-
ны. Основываясь на выявленном феномене фе-
нотипической неоднородности популяции, эти 
исследования были проведены на обеих состав-
ляющих популяцию: группах из «аномальных» 
(с изменениями экзоскелета) и «нормальных» 
(без этих изменений) особей. В табл. 1 приведен 
результат одного из таких химических анализов.

Таблица 1.
содержание тяжелых металлов в клещах Ixodes 

persulcatus (апрель 2013)

Но-
мер 
об-

разца

Наименование 
объекта

Содержание тяжелых 
металлов, мг/кг

пол
наличие 

аномалий 
экзоскелета

Zn Cd Pb Cu

1
Самцы

Норма 78.15 7.69 4.08 7.69
2 Патология 31.32 45.12 5.12 10.11
3

Самки
Норма 53.06 7.68 1.29 4.91

4 Патология 13.25 13.71 5.13 7.14

Из таблицы видно, что по содержанию Cd на-
блюдается существенное различие между груп-
пами клещей «норма» и «патология». Кроме 
того, в аномальных клещах этого металла содер-
жится в несколько раз больше, чем в нормаль-
ных (между № 1 и № 2 в 6.5 раза, между № 3 и 
№ 4 – почти в 2 (1.9) раза). Как видно из данных, 
приведенных в таблице, в самцах содержится в 
3 раза больше Cd, чем в самках. По содержанию 
Pb и Cu у самцов и самок существенной разни-
цы не наблюдается, но у «аномальной» части 
популяции клещей, как и в случае с наличием 
Cd, содержание этих металлов существенно 
выше чем у «нормальной» части популяции. 

Анализ проб клещей из различных популя-
ций (табл. 2) показал, что независимо от места 
обитания клещей содержание тяжелых метал-
лов в исследуемой группе зависит от наличия 
или отсутствия аномалий экзоскелета. Во всех 
исследованных регионах клещи, имеющие ано-
малии развития экзоскелета, содержат в тканях 
организма Cd больше, чем клещи, не имеющие 
аномалий. Следует отметить, что меньшую раз-
ницу по этому показателю имеют клещи, со-
бранные на территориях с высокой степенью 
индустриализации – в пригороде Петербурга и 
окрестностях Череповецкого металлургическо-
го комбината, а значительное отличие в содер-
жании Cd наблюдается у клещей, обитающих на 
территории заповедника «Куршская коса» (Ка-
лининградская область).
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Можно предположить, что клещи, обитающие 
на территориях с высокой антропогенной нагруз-
кой, обладают повышенным свойством адапта-
ции к измененным условиям окружающей среды 
и потому различия в аккумуляции Cd между нор-
мой и патологией сглаживаются (рис. 1).

Рис. 1. содержание кадмия (мг/кг) у 
аномальной и нормальной частей популяции 

клещей из различных регионов 

На территории России на наличие аномалий 
экзоскелета за период наблюдений 2005–2013 гг. 
было исследовано несколько популяций клещей 
I. persulcatus. В районах вблизи Петрозаводска 
доля аномальных особей составила 32.8%, вбли-

зи Вологды – 53.25%, Великого Устюга – 21.3%, 
Череповца – 62.3% и 56.3%, Ярославской обла-
сти – 34.5%, Иркутска – 41.2% и 38.7%. Среди I. 
persulcatus в Эстонии доля клещей с аномалия-
ми составила 38.1–38.5%.

Были получены и просмотрены сборы кле-
щей I. ricinus из Англии (14.7% – 2005), Швей-
царии (15.2–17.0% – 2005), Польши (42%  – 
2007), Эстонии (21.8–33.3% – 2007–2008), Лит-
вы (43.5% – 2006), Армении (16.8% – 2005), 
Белоруссии (28.7% – 2006; 46.3% – 2007), Фин-
ляндии (архипелаг Коккола 47.7% – 2005) [2]. 
Во всех случаях популяция была представлена 
особями 2 групп: с аномалиями и без аномалий 
экзоскелета. Величина части популяции с изме-
ненным экзоскелетом зависит от расположения 
места сбора, периода сезона активности клещей 
и года.

Максимальное число измененных клещей 
было обнаружено в районе Череповецкого ме-
таллургического комбината, очень высокое – в 
окрестностях Петербурга. Даже в считающейся 
экологически чистой Дании оно достаточно вы-

Таблица 2.
содержание тяжелых металлов в клещах обитающих на различных территориях 

Район исследования Вид пробы
Содержание тяжелых металлов, мг\кг

Zn Cd Рb Сu

Дания
Норма 104.02 5.52 4.90 29.88

Патология 92.19 6.93 4.20 27.36

Куршская коса (Калининградская 
область)

Норма 35.99 0.69 5.57 7.96

Патология 39.86 5.44 2.78 6.55

Великий Новгород
Норма 108.17 2.93 5.28 9.21

Патология 125.83 5.60 7.57 12.05

Санкт-Петербург
Норма 184.59 5.01 2.2 19.74

Патология 16.76 5.56 5.43 28.37

Вологда
Норма 129.53 1.66 7.51 5.74

Патология 87.68 3.13 4.11 9.90

Череповец
Норма 115.93 2.78 5.39 6.30

Патология 179.13 3.00 5.30 6.59

Владивосток
Норма 57.98 2.94 20.38 9.24

Патология 95.94 5.06 39.80 10.77
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сокое – до 15–20% [1, 3], только на о. Борнхольм, 
посередине Балтийского моря, не имеющем 
практически промышленности и транспорта, 
число аномальных особей в популяции состави-
ло доли процента.

Накопление данных по численности ано-
мальных особей в популяции таежного клеща в 
районе проведения мониторинга (окрестности 
Петербурга) позволило выявить тенденции из-
менений этого феномена по годам (рис. 2).

Начиная с 1998 г. наблюдается неуклонный 
рост аномальной части популяции, который 
практически не превышает 50–55% – критиче-
ской массы, после которой происходит, по-ви-
димому, гибель измененной части популяции. 
За период наблюдений 2008–2013 гг. сохраняет-
ся соотношение аномальной к нормальной ча-
сти популяции на уровне 50%. Наблюдаемая не-
которая флуктуация объема измененной части 
связана с неравномерностью объема материала, 

Рис. 2. динамика роста аномальной части петербургской популяции таежного клеща Ixodes persulcatus

Рис. 3. динамика роста аномальной части популяции Ixodes ricinus на Куршской косе

eCologICAl teChnologIeS
Jushkova O.V.
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собираемого в различные периоды сезона ак-
тивности клещей в одном месте. Обычно наи-
большее число аномальных особей наблюдают 
в весенний период.

Сборы 2004–2007 гг. в районах проведения 
мониторинга лесного клеща I. ricinus в Кали-
нинградской области дали ту же картину, при-
чем исследования последних лет (2010–1013 гг.) 
показали, что объем аномальной части популя-
ции так же, как и в случае с I. persulcatus, растет, 
но не превышает 50–55% (рис. 3).

Таким образом, полученные многочислен-
ные данные свидетельствуют о том, что все ис-
следованные популяции клещей рода Ixodes из 
различных регионов России и Европы представ-
лены двумя фенотипически различающимися 
группами. Этот впервые обнаруженный факт лег 
в основу дальнейших исследований о причине 
данного явления и о связи его с особенностями 
функционирования двух выявленных разнород-
ных групп клещей в качестве переносчиков бо-
лезней человека. Следовательно, представляет-
ся возможным использование анализа частоты 
встречаемости аномалий экзоскелета клещей в 
качестве маркера для оценки антропогенного 
пресса на окружающую среду.
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ЗаКОнОМеРнОсти иЗМенения сОстОяния пОпуляций  
КлеЩей РОда IxoDES в уРБаниЗиРОваннОй сРеде

Юшкова О.В.

Национальный Минерально-Сырьевой Университет «Горный», Санкт-Петербург, Россия

Проанализированы многолетние данные (1992–2013 гг.), характеризующие состояние популяции 
таежного клеща Ixodes persulcatus в изменяющихся условиях окружающей среды. Статистический 
анализ позволил выявить закономерности изменений функционирования популяции под влиянием ра-
стущего антропогенного пресса. Доказано, что под влиянием накопление ионов тяжелых металлов в 
окружающей среде, возникают новые популяции клещей Ixodes с новыми качествами. Следствием 
загрязнения внешней среды является появление в популяциях клещей рода Ixodes морфологически 
отличающихся особей толерантных к повышенному содержанию ионов кадмия.

Ключевые слова: клещевые инфекции, антропогенный пресс, патология экзоскелета, двигательная актив-
ность, тяжелые металлы.
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Правильное выращивание молодняка явля-
ется основным из этапов получение высоко-
продуктивных животных. В первые периоды 
жизни при недостатке в кормах микро, макро-
элементов и витаминов у телят снижаются по-
казатели роста и они отстают в развитии. Вве-
дение витаминных препаратов позволяет ком-
пенсировать недостатки их в кормах, рационах 
и благоприятно сказывается на росте и разви-
тии молодняка. В последнее время широко ис-
пользуются ветеринарные препараты, в соста-
ве которых имеются витамины и минеральные 
вещества.

Экспериментальная часть работы проводи-
лась на базе ОАО «Салехардагро» Ямало-Не-
нецкого Автономного округа в зимне-стойло-
вый период 2013–2014 годов, на телятах холмо-
горской породы. Опытных и контрольных телят 
содержали в одинаковых условиях. Кормление 
и уход был одинаковым, они получали одинако-
вые корма и подкормки, кроме препарата, кото-

рый получали только опытные телята по схеме, 
приведенной в таблице 1.

Для опыта было отобрано 20 новорожденных 
телят, по 10 в каждой группе, полученных от ко-
ров холмогорской породы. Коровы, от которых 
брали в опыт телят, были одного года рождения, 
с примерно одинаковой продуктивностью. 

После рождения телят взвешивали и остав-
ляли для опыта животных с примерно одина-
ковым весом. Живая масса телят при рождении 
была 27 кг. Животные, поставленные для опыта, 
были клинически здоровы. 

Кормление и содержание телят было оди-
наковым. На второй день после рождения те-
лятам опытной группы внутримышечно вво-
дили лекарственный препарат внутримышеч-
но в область шеи в количестве 2 мл. Вторич-
ное введение препарата осуществляли через 
две недели. Повторное введение препарата 
телятам опытной группы проводили через 10 
дней, или на 12 день после рождения. Опыт 

Таблица 1.
схема опыта

Группа Условия проведения опыта
Контрольная Технология содержания телят принятая в хозяйстве
Опытная Технология содержания телят принятая в хозяйстве и введение Мультивит+Минералы 

в дозе 2 мл с интервалом в 10 дней
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проводился совместно со специалистами и 
студентами ветеринарного факультета Ямаль-
ского полярного агроэкономического техни-
кума г. Салехарда.

Мультивит+Минералы (Multivit+Mineralien) – 
лекарственное средство в форме раствора для 
инъекций, предназначенное для лечения и про-
филактики заболеваний животных, связанных с 
недостатком витаминов и микроэлементов[1]. 
Состав «Мультивит+Минералы» представлен в 
таблице 2.

«Мультивит+Минералы» рекомендуется ис-
пользовать при высокой продуктивности сель-
скохозяйственных животных и интенсивных 
нагрузках, молодняку для интенсивного роста и 
лучшего развития, для нормализации функции 
репродуктивных органов, а так же при подго-
товке к плановой вакцинации и дегельминтиза-
ции. Мультивит+Минералы обеспечивает под-
держание и коррекцию витаминно-минераль-
ного баланса и необходимый уровень веществ 
с антиоксидантным действием. Эффективное 
комплексное действие обеспечивается за счет 

наличия в его составе сбалансированной компо-
зиции биологически доступных ингредиентов с 
синергетическими свойствами [2].

Определение живой массы животного яв-
ляется наиболее распространенным, доступ-
ным и точным методом учета изменения ве-
личины тела с возрастом и условиями корм-
ления. Использование витаминно-минераль-
ного препарата «Мультивит+Минералы» при 
выращивании телят оказали неодинаковое 
влияние на рост и развитие подопытного мо-
лодняка. У телят, которым вводили витамин-
но-минеральный препарат отмечалась хоро-
шая поедаемость кормов, здоровый внешний 
вид и телята были резвыми. А у телят, кото-
рым не вводили препарат, была повышенная 
восприимчивость организма к заболеваниям, 
особенно желудочно-кишечным. Телята при 
введении им препарата имели лучшие пока-
затели развития на протяжении всего периода 
выращивания (табл. 3).

Анализ таблицы 3 показал, что при одина-
ковой живой массе телочек при рождении (25,2 

Таблица 2.
состав лекарственного препарата «Мультивит+Минералы»

Показатель Количество в 1 см3

Витамин А (ретинол пропионат) 50000МЕ
Витамин В8 (инозитол) 2,0 мг
Витамин Dз (холекальциферол) 25000МЕ
Витамин Е (а.- Токоферол ацетат) 4,0 мг
Холин цитрат 5,0 мг
Витамин В1 10,0 мг
Витамин В2 0,04 мг
Витамин В6 1,0 мг
Витамин В12 0,01 мг
Витамин B5 (декспантенол) 2,0 мг
Витамин В3 (никотинамид) 5,0 мг
Метионин, не менее 5,0 мг
Магний 1,0 мг
Кобальт 0,02 мг
Медь 0,1 мг
Цинк 0,1 мг
Марганец 0,1 мг
Бензиловый спирт, не менее 15,0 мг
вода для инъекций до 1,0 см3
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и 25,6 кг), опытные телята имели более высо-
кие показатели абсолютного и среднесуточного 
приростов. Так скорость роста у опытных телят 
составила 158,6%, что на 14,6% выше, чем у 
контрольных телят. Подобные данные отмеча-
ются в показателях приростов у бычков. При 
массе при рождении 26,1 и 26,5 кг они имели 
среднесуточные приросты за период опыта 675 
и 683 г.

Для расчета экономического эффекта от при-
менения препарата использовали стоимость ви-
тамина в зависимости от дозы и кратности при-
менения, получения дополнительного прироста 
и дополнительной прибыли. На одно животное 
было использовано 4 мл масляного раствора 
препарата Мультивит+Минералы с условием 
введения по 2 мл через 10 дней. На все иссле-
дуемое поголовье был израсходован 1 бутылек 
препарата стоимостью 100 руб. Расчет экономи-
ческой эффективности применение препарата 
приведен в таблице 4. 

Таким образом, при выращивании телят ре-
комендуем вводить витаминно-минеральный 
препарат Мультивит+Минералы внутримышеч-
но по 2 мл с интервалом в 10 дней, что позволит 
повысить живую массу на 10% и получить до-
полнительно прибыли 13975 руб.
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Таблица 3.
показатели приростов у телят за период опыта

Показатель Контрольная группа Опытная группа
Бычки

Живая масса при рождении, кг 26,1 26,5
Живая масса в конце опыта, кг 66,6 67,5
Абсолютный прирост, кг 40,5 41.0
Среднесуточный прирост, г 675 683
Относительный прирост, % 155,2 154,7

Телочки
Живая масса при рождении, кг 25,2 25,6
Живая масса в конце опыта, кг 61,5 66,2
Абсолютный прирост, кг 36,3 40,6
Среднесуточный прирост, г 605 675
Относительный прирост, % 144,0 158,6

Таблица 4.
Экономическая эффективность введения препарата
Показатель Контрольная группа Опытная группа

Количество животных, гол 10 10
Абсолютный прирост, г 40,5 41.0
Среднесуточный прирост, г 675 683
Затраты на препарат, руб. - 100
Получено выручки от реализации мяса, руб. 117975 131950
Получено дополнительной выручки от реализации мяса, руб. - 13975



112

Drug usage Multivit+Minerals when growing calves 
in conditions of the north

испОльЗОвание пРепаРата Мультивит+МинеРалы 
пРи выРаЩивании телят в услОвиях севеРа 

Волынкина М.Г., Казакова Н.В.

ФГБОУ ВПО ГАУ «Северного Зауралья», г. Тюмень, Тюменская область, Россия

В статье указывается эффективность применения минерально-витаминного препарата при выра-
щивании телят холмогорской породы  в условиях севера.
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We studied the T cell reactivity in the screening test cell migration in patients with recurrent erysipelas 
and healthy individuals on immunomodulatory drugs – Derinat, Roncoleukin, Gamma-Plant, Leukinferon. 
Significant differences established in T cell response assessed by migration activity of leukocytes in vitro, with 
various immunomodulating agents, depending on their concentration. It is assumed that the acceleration of 
migration activity of leukocytes when exposed to certain concentrations of studied immunomodulators can be 
interpreted as an indication of “SOS” – reaction, and the introduction of immunomodulators in this period may 
have an adverse effect on the immune response.
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Иммуномодулирующая терапия и иммуномо-
дуляторы широко применяются врачами практи-
чески во всех направлениях медицины, это связа-
но с неуклонным ростом инфекционно-воспали-
тельных заболеваний вирусной и бактериальной 
этиологии, недостаточной эффективностью про-
водимой антибактериальной базовой терапии, 
что приводит к хроническому и рецидивирующе-
му течению заболеваний [12]. Наиболее перспек-
тивным в лечении, предупреждении рецидивов 
и хронизации заболеваний, в профилактике им-
мунодефицитных состояний является сочетание 
базовой терапии с рациональной иммунокоррек-
цией [4].

Иммуномодуляторы (иммунокорректоры) – 
группа препаратов биологического, микробио-
логического и синтетического происхождения, 
обладающих способностью к нормализации им-
мунных реакций. В настоящее время выделяют 

6 основных групп иммуномодуляторов: иммуно-
модуляторы микробные, иммуномодуляторы ти-
мические, иммуномодуляторы костномозговые, 
цитокины, нуклеиновые кислоты, химически 
чистые. 

Как естественные, так и рекомбинантные им-
муномодулирующие препараты составляют боль-
шую группы, к которой относятся деринат, ронко-
лейкин, гамма-плант, лейкинферон и др. [10]. 

Нуклеиноваые кислоты – Дезоксирибону-
клеат натрия (Деринат), иммуномодулятор, ре-
парант, активирует Т-клеточный и В-клеточный 
иммунитет [2, 8]. Оптимизирует специфические 
реакции против грибковой, вирусной и бакте-
риальной инфекции. Препарат стимулирует 
репаративные и регенераторные процессы. По-
казано, что эффект иммобилизированных оли-
гонуклеотидов опосредуется макрофагальным 
рецептором TLR9 [11]. Фрагмент нуклеиновой 
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кислоты обладает тропизмом к Толл-подобно-
му рецептору 9 типа, который присутствует в 
макрофагах, естественных киллерных клетках 
и глиальных макрофагах. Посредством этого 
взаимодействия происходит активация имму-
нокомпетентных клеток, включая макрофаги и 
дендритные клетки, увеличение продукции ци-
токинов (ФНО, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-12 и т.д.) и ко-
личества естественных киллерных клеток, что 
проявляется противовоспалительным эффек-
том, снижением апоптозных реакций, умень-
шением выработки токсинов и повышением 
скорости восстановления морфологических по-
вреждений тканей. Этим объясняется иммуно-
модулирующий эффект.

Иммуномодулятор ронколейкин представля-
ет собой лекарственную форму рекомбинантно-
го интерлейкина-2 человека (рИЛ-2). Синтези-
рованный ИЛ-2 воздействует на Т-лимфоциты, 
усиливая их пролиферацию и последующий 
синтез ИЛ-2. Биологические эффекты ИЛ-2 
опосредуются его связыванием со специфиче-
скими рецепторами, представленными на раз-
личных клеточных мишенях. ИЛ-2 направленно 
влияет на рост, дифференцировку и активацию 
Т-и В-лимфоцитов, моноцитов, макрофагов, 
олигодендроглиальных клеток, эпидермальных 
клеток Лангерганса, увеличивает синтез всех 
изотипов иммуноглобулинов плазматическими 
клетками [6, 3]. ИЛ-2 уменьшает уровень спон-
танного апоптоза Т-лимфоцитов хелперов, уве-
личивает выработку интерферонов α, β, γ.

Иммуномодулятор растительного проис-
хождения гамма-плант – препарат из ростков 
картофеля (растительный полисахарид), - не 
оказывает прямого действия на нейтрофильные 
гранулоциты, последние активируются интер-
лейкином 8. Полисахариды оказывают непо-
средственное влияние на структуру ткани и 
функции желудочно-кишечного тракта, печени, 
почек и других органов, что выявлено на био-
химическом и морфологическом уровне. Кроме 

того, полисахариды влияют на ткани и системы 
органов, непосредственно с ними не контакти-
рующие при пероральном, внутривенном, вну-
трибрюшинном, подкожном введении в орга-
низм [5, 7].

Лейкинферон (интерферон альфа) – смесь 
различных подтипов натурального альфа-интер-
ферона из лейкоцитов крови человека. Оказыва-
ет противовирусное, иммуностимулирующее и 
антипролиферативное действие. Иммуномоду-
лирующее действие интерферона альфа связано 
со стимулированием активности макрофагов и 
NK (Natural killer) клеток [9].

Активация Т-клеточного иммунитета являет-
ся ключевым звеном в развитии естественного и 
приобретенного иммунитета. Влияние иммуно-
модуляторов на Т-клеточный иммунный ответ 
изучено недостаточно.

цель работы – оценить реактивность Т-кле-
ток у больных рецидивирующей рожей и здоро-
вых лиц на некоторые иммуномодулирующие 
препараты.

Материалы и методы. Под нашим наблюде-
нием находились 74 больных рецидивирующей 
рожей средне-тяжелого течения, а также группа 
сравнения из 44 практически здоровых донора 
крови.

Для выявления миграционной активности 
лейкоцитов (МАЛ) был применен скрининговый 
тест клеточной миграции (СТКМ) [1]. Исследо-
вание проводилось in vitro в разгар заболевания 
(2–5 день болезни). Для стимуляции лейкоцитов 
периферической крови больных использова-
ли деринат (ЗАО «ФП «Техномедсервис», РФ), 
ронколейкин («БИОТЕХ»), гамма-плант (ООО 
«Гамма-плант», Москва), лейкинферон («Инте-
кор» НПФ Россия) в концентрациях 1×10-2 , 1×10-4, 
1×10-6, 1×10-10, 1×10-14, 1×10-18, 1×10-22 из исход-
ного препарата. Постановка СТКМ осуществля-
лась с использованием системы «МигРоСкрин» 
(СП НИАРМЕДИК ПЛЮС) в соответствии с 
инструкцией к набору. Оценка МАЛ проводи-



115

medICAl SCIenCeS
Belaia O.F., Yudina Y.V., Paevskaya O.A., Kolaeva N.V., Zuyevskaya S.N., Kanshina N.N.

лась по изменению площади клеточных микро-
культур после 16 часовой инкубации. Увеличе-
ние площади миграции по сравнению с контро-
лем свидетельствовало об ускорении миграции, 
уменьшение – о торможении. Относительный 
индекс миграции (ИМ) менее 80% и более 120% 
учитывали в виде положительного результата 
реакции как статистически значимый (±20%). 
Оценивали среднюю арифметическую макси-
мально выраженных (ИМ макс.) на какую-либо 
из примененных in vitro концентраций антигена.

Статистическая обработка цифрового мате-
риала проведена общепринятыми методами ва-
риационной статистики с использованием ком-
пьютерной программы Primer of Biostatistics, 
с расчетом критерия χ2, критерия Стьюдента 
с использованием программ Microsoft Word и 
Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение
При изучении частоты реакций ускорения и 

торможения МАЛ при стимуляции клеток имму-
номодулятором деринат (в концентрации 1×10-6, 
1×10-10, 1×10-14) у больных рецидивирующей 
рожей в остром периоде заболевания отмечено 
достоверное преобладание реакций торможе-
ния МАЛ (61,5%–76,9%) над частотой реакций 
ускорения (15,4%–30,8%) и с числом реакций 
торможения у здоровых доноров (11,4%–18,2%). 
Число реакций ускорения на деринат у больных 
рожей (15,4%–30,8%) не отличалось от таковых 
у здоровых (11,1%–31%). При этом отмечена вы-
раженная тенденция к преобладанию числа реак-
ций ускорения над торможением на стимуляцию 
деринатом в концентрации 1х10-6 и 1х10-10 мг/мл 
и достоверное преобладание числа реакций уско-
рения при стимуляции деринатом в концентрации 
1х10-6 и 1х10-10 в сравнении с 1х10-14.

При стимуляции клеток у больных рециди-
вирущей рожей ронколейкином в концентрации 
1х10-6 , 1х10-10, 1х10-14, 1х10-18, 1х10-22 мг/мл чис-
ло реакций ускорения (17%–45%) было равно 

числу реакций торможения (22%–26%). (У здо-
ровых доноров не изучалось).

Похожая на ронколейкин картина наблюда-
лась и при стимуляции гамма-плантом у боль-
ных рожей. Число реакций ускорения колеба-
лось от 4,8% до 21,7%, а реакций торможения 
от 13,3% до 42,2%, причем, на более низкие 
концентрации гамма-планта число реакций тор-
можения снижалось.

При стимуляции клеток больных рецидивирую-
щей рожей лейкинфероном в концентрации 1×10-2, 
1×10-6, 1×10-10, 1×10-14 частота реакций ускорения 
нарастала от нулевых значений до 22,7%, соответ-
ственно, а число реакций торможения составляло 
47,8%, 20%, 25%, 27,3%, соответственно.

Таким образом, проведенные исследования 
свидетельствуют о значительных различиях 
Т-клеточной реакции, оцениваемой по миграци-
онной активности лейкоцитов в СТКМ, на раз-
личные испытанные виды иммуномодуляторов 
в зависимости от их концентрации. 

Учитывая ранее полученные нами данные 
СТКМ у больных рожей [1], где реакция уско-
рения являлась ранней реакцией лейкоцитов 
(до 4–5 дня болезни) на высокие концентрации 
специфических полисахаридов и поверхност-
ных белков S.рyogenеs в разгар интоксикации 
и сменялась в ходе формирования иммунного 
ответа на реакцию торможения, выявленное 
нами ускорение миграционной активности лей-
коцитов при воздействии определенных концен-
траций изученных иммуномодуляторов может 
трактоваться как показатель “SOS” – реакции 
(стрессовой реакции организма). Возможно, что 
введение иммуномодуляторов в этот период не 
показано, т.к. может оказать неблагоприятный 
эффект на формирование иммунного ответа.

Полученные данные дополнительно свиде-
тельствуют о необходимости перехода от эмпи-
рического назначения и оценки эффективности 
иммуномодуляторов к созданию системы обо-
снованных тестов оценки.
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вОЗдействие неКОтОРых иММунОМОдулятОРОв 
на МигРациОннуЮ аКтивнОсть лейКОцитОв 

пеРифеРичесКОй КРОви у БОльных РОжей 
и ЗдОРОвых дОнОРОв

Белая О.Ф., Юдина Ю.В., Паевская О.А., Колаева Н.В., Зуевская С.Н., Каншина Н.Н.

Первый Московский Государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия

Изучена реактивность Т-клеток в скрининговом тесте клеточной миграции у больных рецидиви-
рующей рожей и здоровых лиц на иммуномодулирующие препараты – деринат, ронколейкин, гам-
ма-плант, лейкинферон. Установлены значительные различия Т-клеточной реакции, оцениваемой по 
миграционной активности лейкоцитов in vitro, на различные иммуномодуляторы в зависимости от 
их концентрации. Предполагается,  что ускорение миграционной активности лейкоцитов при воздей-
ствии определенных концентраций изученных иммуномодуляторов может трактоваться как показатель  
“SOS” – реакции, и введение иммуномодуляторов в этот период не показано, так как может оказать 
неблагоприятный эффект на формирование иммунного ответа.

Ключевые слова: иммуномодуляторы, рожа, Т-клетки, миграционная активность лейкоцитов.
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We have presented data on the results of 16-year monitoring of the frequency of occurrence of LPS/O-
antigens of gastro-intestinal infections (GII) pathogens in biological media of healthy volunteers. For the first 
time established the high antigenic load in asymptomatic people, long-term carriers of antigens (from several 
days to several months), the dynamics of which resembles that is in the symptomatic infectious process.

The high frequency of long-term carriers (from 4–6 to 14 cases per year, on average – 6.9) O-antigens 
of various pathogens Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, H.pylori, as well as the strong tendency 
to seasonal fluctuations inherent in a clinically severe intestinal infections, and increase the antigenic load in 
“healthy” volunteers in recent years. It is need to organize and conduct regular monitoring studies of asymptomatic 
carriers of GII pathogens antigens in order to establish the causes, mechanisms and their role in the occurrence 
of clinically significant forms and in formation of immune status of organism. 
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В настоящее время в общей структуре за-
болеваемости инфекционными болезнями на-
селения кишечные инфекции стоят на втором 
месте после гриппа и ОРВИ [4]. Официальной 
статистикой, в основном, регистрируются кли-
нически выраженные случаи заболеваний, а 
также лица, обследованные по санитарно-эпи-
демиологическим показаниям. Что же касается 
содержания антигенов патогенных бактерий ки-
шечной группы в биосубстратах здоровых лю-
дей, то проведение необходимых для этого мо-
ниторинговых исследований тормозится из-за 
отсутствия достаточно удобных, эффективных 
и безопасных методов. Между тем, эта неучи-
тываемая инфицированность населения может 
являться источником клинически выраженных 
форм заболеваний и эпидемических вспышек, 
при которых бессимптомное носительство па-
тогенов представляет собой большую скрытую 
часть айсберга.

Известно, что эндотоксин/ЛПС грамотрица-
тельных бактерий при острых, хронических и 
латентных формах инфекционного процесса яв-
ляется причиной развития воспаления, на фоне 
которого возникает и усугубляется тяжесть кли-
нического течения многих других заболеваний, 
в том числе соматических – атеросклероза, ин-
фаркта миокарда, желтушных форм гепатитов, 
изменение нейро-поведенческих функций здо-
рового человека [ 9, 11, 13, 19]. 

Эндотоксин/ЛПС оказывает разнообразные 
биологические эффекты как напрямую, так и 
опосредованно через клетки-мишени на гемо-
стаз и гемодинамику, гепатоциты и иммуноци-
ты, активируя CD4, CD8, клетки памяти, ма-
крофаги, дендритные клетки, тучные клетки и 
базофилы, эндо- и эпителиоциты, тромбоциты 
и эритроциты, вызывая синтез цитокинов, апоп-
тоз, изменение метаболизма, функциональной 
активности клеток, органов и систем [5, 6, 8, 12–



118

Antigens of pathogenic intestinal bacteria 
in healthy volunteers

17]. Введение малых доз ЛПС вызывает толе-
рантность моноцитов периферической крови у 
добровольцев к высоким дозам ЛПС (снижение 
провоспалительных цитокинов, в частности, 
ИЛ-6, блокаду сигнальных путей и транскрип-
ции генов [10]. При ингаляции низких доз ЛПС 
у добровольцев возникает локальное и местное 
воспаление [12, 17]. 

В литературе практически отсутствуют дан-
ные о частоте встречаемости ЛПС и других па-
тогенетически значимых антигенах у бессим-
птомных добровольцев при их систематических 
многолетних мониторинговых обследованиях. 
Проведение таких исследований тормозит от-
сутствие достаточно удобных и эффективных, 
неинвазивных и безопасных методов. 

целью настоящего исследования являлось 
определение частоты встречаемости патогене-
тически значимых антигенов возбудителей же-
лудочно-кишечных инфекционных заболеваний 
у здоровых добровольцев в ходе проведения 
многолетнего мониторинга.

Материалы и методы. За период 1996–
2011  гг., включительно, было обследовано 22 
добровольца различного возраста – от 1,5 до 
92 лет (средний возраст 39 лет), 6 мужчин и 16 
женщин, не имеющих выраженных клиниче-
ских симптомов со стороны желудочно-кишеч-
ного тракта. Мониторинговые исследования 
добровольцев проводились в течение 14–15 лет 
(3 человека), 3–4-х лет (6 человек), 1–2 лет (13 
человек) на протяжении всего периода наблюде-
ния с периодичностью в 1-3 дня.

Материалом для исследования являлись, в 
основном, пробы копрофильтратов и слюны, 
реже – сыворотки крови и мочи. В общей слож-
ности от здоровых добровольцев исследовано 
8411 проб биоматериала.

Для определения антигенов возбудителей 
ЖКИ использована экспрессная реакция ко-
агглютинации на стекле с прогретым (100○С, 
30 мин) биоматериалом. Каждая биопроба ис-

следовалась с набором тест-систем для инди-
кации следующих О-антигенов: S.flexneri 1–6, 
S.sonnei; Campylobacter (C.jejuni, C.coli,C.lari); 
Salmonella B, C1, C2, D, E серогрупп; Yersinia 
pseudotuberculosis Ic., IIIc.; Yersinia enterocolitica 
03, 09; H. pylori. Методика подготовки биопроб 
и постановки реакции описаны ранее [1, 2, 3, 7]. 
Тест-системы были разработаны и изготовлены 
в НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи МЗ РФ. Исполь-
зуемые тест-системы для РКА имеют высокую 
специфичность и чувствительность на стекле - 
до концентрации 1х10-2 – 1х10-3 мг/мл.

Статистическая обработка данных проведена 
по программе «Biostatistica» для IBM PC, с рас-
четом параметрических и непараметрических 
критериев – критерия Стьюдента и χ2. 

В результате многолетних исследований у 
бессимптомных добровольцев установлено, что 
время от времени в различных пробах биома-
териала обнаруживались О-антигены тех или 
иных возбудителей ЖКИ. При этом обнаружи-
ваемые антигены были единичными (в 15–22% 
от общего числа выявленных антигенов), либо 
определялись в виде группы последовательно 
выявляемых антигенов разной специфичности в 
течение длительного времени – от 3–5 дней до 
недель и даже нескольких месяцев. 

Частота выявления антигенов в виде дли-
тельность носительства составляла 78–85% у 
разных добровольцев. При этом нередко дли-
тельное выделение одного антигена опреде-
ленной специфичности сопровождалось дли-
тельным носительством одного или нескольких 
антигенов другой специфичности. Т.о., в одной 
и той же пробе биоматериала можно было выя-
вить одновременно 2 или более антигенов иной 
специфичности. Микст-антигены обнаружены 
у бессимптомных добровольцев, в среднем, в 
80–90% из числа обнаруживаемых антигенов. 
Наиболее часто и длительно наблюдалось носи-
тельство сальмонеллезных антигенов (5,29 раз 
в год).
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В целом, наиболее часто из числа исследо-
ванных биопроб на протяжении 16 лет обсле-
дования добровольцев обнаруживалось по 2 
антигена в пробе (30–22% случаев), по 4 ан-
тигена (16%), реже – по 5 и 6 антигенов (7,2% 
случаев). И в целом антигенная нагрузка у здо-
ровых добровольцев, в среднем, составляла для 
0-антигенов шигелл 8–10%, кампилобактерий – 
3–5%, сальмонелл – 14–17%, йерсиний – 9–12%, 
H.pylori – 47–58%. И лишь в 13–15% биопроб не 
выявлено О-антигенов возбудителей желудоч-
но-кишечных заболеваний. Было замечено, что 
антигенная нагрузка значительно нарастает в 
последние годы.

Отмечена характерная динамика для боль-
шинства длительно выделявшихся антигенов. 
Вначале отмечалось кратковременное появле-
ние антигена, за которым в течение нескольких 
суток реакция на этот антиген была отрица-
тельной. Затем следовал период ежесуточного 
обнаружения антигена той же специфичности 
с постепенным нарастанием и последующим 
снижением интенсивности реакции. В после-
дующие дни периодически (мерцающее) от-
мечалось появление антигена в кале, а спустя 
некоторое время все пробы были отрицательны-
ми. В слюне О-антиген (чаще- в составе ЦИК) 
появлялся и исчезал позже, чем в кале. Такая 
динамика встречаемости антигенов напомина-
ла выявление антигена возбудителя кишечной 
инфекции при клинически выраженном инфек-
ционном процессе с характерными для него 
фазами заражения, инкубационного периода, 
разгара острой фазы инфекционного процесса, 
ранней и поздней реконвалесценции. 

У здоровых добровольцев на высоте титров 
О-антигенов возбудителей обычно не возникало 
никаких клинических симптомов заболевания. 
В очень редких случаях в этот период отмеча-
лись мало заметные, слабо выраженные симпто-
мы кишечной инфекции, которые не требовали 
медицинского вмешательства.

Встречаемость бессимптомного носитель-
ства антигенов – маркеров возбудителей ЖКИ 
имеет выраженную тенденцию к сезонному 
летне-осеннему подъему, как известно, ха-
рактерному и для выраженных клинически 
форм этих заболеваний. Это наблюдается при 
носительстве антигенов сальмонелл и кам-
пилобактерий. Отмечены два подъема часто-
ты носительства антигенов шигелл Флексне-
ра – летне-осенний и весенний, существенно 
отличающийся от летнего по встречаемости 
О-специфического антигена. Йерсиниозные 
О-антигены, как правило, с наибольшей ча-
стотой и более длительно обнаруживаются на-
чиная с осени, в течение зимнего и весеннего 
периода года. Что касается антигенов H.pylori, 
то, как нами было впервые установлено, носи-
тельство О-антигенов при хеликобактериозе 
характеризуется закономерным циклическим 
подъемом в весенние (февраль-март) и осен-
ние (сентябрь-ноябрь) месяцы года. При этом 
О- и другие патогенетически значимые антиге-
ны в составе ЦИК находятся в противофазе к 
свободному О-антигену. 

Как видно из представленных данных, полу-
ченных в процессе длительных мониторинго-
вых исследований на достаточно большом фак-
тическом материале, впервые показана высокая 
частота встречаемости О-антигенов – маркеров 
патогенных возбудителей желудочно-кишечных 
инфекций у здоровых добровольцев.

Высокая антигенная нагрузка не только при 
клинически выраженных случаях ЖКИ, реги-
стрируемых официальной статистикой, но и 
у так называемого здорового населения пред-
ставляет серьезную проблему, нуждающуюся в 
исследовании причин, в том числе возможного 
воздействия внутренних и внешних факторов, 
механизмов, возможности прогноза и профи-
лактики.

Изучение носительства антигенов возбуди-
телей ЖКИ необходимо для оптимизации диа-
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гностики, оценки тяжести, прогнозов, исходов 
заболевания, определения эффективности тера-
пии, для прогноза возможных обострений хро-
нических заболеваний на фоне высокой анти-
генной нагрузки организма с целью проведения 
своевременного лечения и профилактики, при 
определении необходимости проведения вакци-
нации.

Исследование длительного носительства па-
тогенетически значимых антигенов возбудите-
лей инфекционных заболеваний имеет большой 
научный и практический интерес для получения 
знаний о причинах и механизмах бессимптом-
ного носительства антигенов и ответных им-
мунных реакций, в эпидемиологии, для опре-
деления возможной роли в патогенезе хрониче-
ских соматических заболеваний (атеросклероз, 
аутоиммунные и онкологические заболевания, 
иммунодефицитные состояния), для оптимиза-
ции диагностики острых и хронических форм 
инфекционных заболеваний, профилактики, 
прогноза обострений и осложнений, исследо-
вания ассоциированных инфекций, симбиоза и 
антагонизма бактериальных популяций в орга-
низме.

Необходима организация и проведение по-
стоянного мониторинга частоты встречаемо-
сти патогенетически значимых антигенов воз-
будителей ЖКИ не только у больных, но, что 
особенно важно, также у бессимптомных до-
бровольцев, создание музея биопроб, изучение 
патогенетических свойств возбудителей, вы-
деляющихся при длительном бессимптомном 
обнаружении антигенов, а также особенностей 
иммунных реакций на них.

Реакция коагглютинации, на наш взгляд, яв-
ляется оптимальным методом в мониторинго-
вых исследованиях: имеющиеся тест-системы и 
возможность быстрого получения новых, в том 
числе с использованием рекомбинантных бел-
ков, обеспечивают высокую эффективность её 
применения.
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Приведены результаты 16-летнего мониторинга частоты встречаемости ЛПС/О-антигенов возбу-
дителей желудочно-кишечных инфекций (ЖКИ) в биосредах здоровых добровольцев. Впервые уста-
новлена высокая антигенная нагрузка бессимптомных людей, длительное носительство антигенов – от 
нескольких дней до нескольких месяцев, динамика и интенсивность которого напоминает таковую  
при клинически выраженном инфекционном процессе.

Отмечена высокая частота длительного носительства (от 4–6 до 14 случаев в год, в среднем – 6,9) 
О-антигенов различных возбудителей Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, Helicobacter pylori, 
выраженная тенденция к сезонным колебаниям и нарастание антигенной нагрузки у «здоровых» до-
бровольцев в последние годы.          

Полученные данные обусловливают необходимость организации и  проведения постоянных мони-
торинговых исследований бессимптомного носительства антигенов возбудителей ЖКИ с целью уста-
новления причин, механизмов и их роли в возникновении клинически выраженных форм и формиро-
вании иммунного статуса организма.
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ThE EffEcT of ThE STRucTuRE of ThE PаTELLа 
To ThE BIОMEсhаnIсS of ThE knEE-joInT

Gibadullina F.B., Vanyurkin A.G., Gibadullina G.F., Sim S.V., Mustafin E.S., 
Gibadullina A.F., Sharafutdinova K.A., Habibullina G.N.

Bashkortostan State Medical University, Ufa, Russia

Morphological peculiarities of the knee joint depend from the biomechanics of the knee-joint. The 
biomechanics of the knee joint is determined by the interrelated effects of the patella, quadriceps muscle of thigh 
and ligaments of the knee.  

Keywords: biomechanics, patella, quadriceps femoris muscle, knee-joint.

A large interest to judgments as well as the func-
tions of the joint, and the biomechanic of quadri-
ceps femoris muscle and knee-joint, as well as the 
clinic is knowledge of shape and dimensions of pa-
tella. 

Given the need to study the patella in clinical 
practice, especially in the tomographic studies in 
three flat-specific, we describe its shape in front, 
sagittal and horizontal projections. The linear pa-
rameters of the knee, according to our data, have 
sexual difference: men are always more than wom-
en. However, the size of the patella depend on its 
form: when triangular and pentagonal forms the 
height prevails over the width, and at the oval and 
the form of an irregular quadrangle – its wide. We 
found the shape and size of the knee may be taken 
into account in the plastic of the patella. The forma-
tion of the patella with a total knee arthroplastyis 
important question, because the complications as-
sociated with the patella, become a major problem 
and is often the cause secondary interventions. 

According to our data, the value of the tops of 
the patella depends on the form of the patella. When 
orbicular-oval or irregular quadrangular form of the 
patella, its top is not detected. When triangular and 
pentagonal shapes it is expressed clearly and di-
rected down, forming a large area to start own the 

patellar tendon, that has a value for its fixation and 
transfer thrust of the quadriceps muscle of thigh to-
wards the tibial tuberosity. Consequently, the form 
of the patella determines, to some extent, the bio-
mechanics of this muscle. However, one must also 
consider the location of the endpoints of the top of 
the patella relative to the longitudinal axis of the 
leg. The results of our study show that the outer-
most points of the tops of the patella coincides with 
the longitudinal axis of the lower limbs only in 10% 
of cases, in 30% of cases it rejected from her medi-
al, and in 60% of cases – lateral. This, in our opin-
ion, depends on the difference of force application 
thrust of the lateral and medial wide hip muscles. 
The square began wide lateral thigh muscles more 
than that medial. From this it follows, that the lat-
eral vastus develops greatest power, when its con-
tract. The presence of wide lateral muscles of the 
thigh in 78,9% of cases the extra head, also increas-
es the force of its reduction and that, apparently, the 
effect on the variance of the top of the patella from 
its longitudinal axis of the lateral what we found 
in 60% of cases and on varus the position of the 
lower extremities. V.R. Imanova (2003) the wide 
lateral muscles of the thigh in prenatal ontogenesis 
also describes optional head. Therefore entitled to 
assume that the position of the top of the patella in 
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влияние стРОения надКОленниКа 
на БиОМеханиКу КОленнОгО сустава

Гибадуллина Ф.Б., Ванюркин А.Г., Гибадуллина Г.Ф., Сим С.В., Мустафин Э.С., 
Гибадуллина А.Ф., Шарафутдинова К.А., Хабибуллина Г.Н.

Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия

Морфологические особенности надколенника и его фиксирующего аппарата  оказывают влияние на 
биомеханику коленного сустава в целом.

Ключевые слова: биомеханика, надколенник, четырехглавая мышца бедра, коленный сустав.

these cases defined in prenatal ontogenesis. Thus, 
morphological peculiarities of the knee joint de-
pend from the biomechanics of the knee-joint. The 
analysis of literature in comparison with our stud-
ies show, that the biomechanics of the knee joint is 
determined by the interrelated effects of the patel-
la, quadriceps muscle of thigh and ligaments of the 
knee. Their shape and size interdependent. On this 
basis, provides both theoretical and practical inter-
est examine their structures in the complex.
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xEROSTOMIA IN PATIENTS WITH TUMORS 
Of MAxILLOfACIAL REGION

Kochurova Е.V.1, Kozlov S.V.1, Nikolenko V.N.1, 2

1I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, 119991, Moscow, Russia 
2M.V. Lomonosov Moscow State University, 119192, Moscow, Russia

Salivary fluid is an informative biological environment containing a vast amount of biomarkers which can 
be used as a diagnostic tool. The fact that the target analyte’s concentration is independent of the saliva’s flow 
rate makes saliva an ideal, noninvasive, early oncological diagnostic test. Some cases of tumors of Maxillofacial 
region are complicated by the presence of Xerostomia, which is associated with a reduction of the salivary flow 
and/or change in salivary composition, the making use of saliva as a diagnostic tool more difficult.  Our study 
identifies that using biomarkers MMP-9 and TIMP-1, TIMP-2 for diagnosis of tumors of the maxillofacial 
region affecting secretory function of the salivary glands, produces statistically significant and reliable results.   

Keywords: biomarkers, salivary fluid, maxillofacial region, tumor, Xerostomia.

Human saliva represents a biological environ-
ment originating from within the organism. Three 
pairs of primary salivary glands secrete the saliva 
into the oral cavity, where it gets mixed with food, 
dental plaque and microorganisms, as well as with 
the products of their activity, and becomes salivary 
fluid. An important diagnostic test of the saliva re-
lies on the fact that the concentration of small and/
or nonpolar molecules within the saliva is not de-
pendent on saliva’s flow rate. If the target analyte’s 
concentration was dependent on the flow rate, it 
would be impossible to estimate the analyte’s ex-
pression [1]. Over the recent years, saliva has re-
ceived an increased attention as a diagnostic tool 
for diseases of the oral cavity. It is an ideal testing 
environment, since it contains many soluble biolog-
ical markers, and can be easily stored for prolonged 
periods of time [2]. The advantage of using saliva 
is that a sample is more readily obtained, especially 
in the cases where drawing blood may be difficult, 
such as for pediatric / geriatric patients or for pop-
ulations of the developing countries where blood 
sampling is not available [3]. 

The salivary biomarkers test is typically per-
formed for the patients with tumor of the maxil-
lofacial region (MFR) in order to track the effec-
tiveness of treatments. This test however, may be 
complicated by the presence of Xerostomia which 
is associated with a reduction of the salivary flow 
and/or change in the saliva composition, and may 
produce unreliable results. Xerostomia is a known 
complication for patients with tumor of MFR and 
can sometimes result following the treatment of 
cancer with chemo – and/or radiation therapy [4]. 
It is therefore important to make comparison tests 
for expression of biomarkers of the salivary fluid 
in patients with and without Xerostomia resulting 
from MFR tumor. 

We carried out an experiment which consisted of 
testing three groups of people: first group of healthy 
individuals without oncology or severe disease in 
anamnesis (65 subjects) i.e. group of clinical con-
trol (GCC); second group with the tumor MFR but 
without Xerostomia (GNM) (150 subjects); and the 
third group with Xerostomia expressed as a result 
of tumor MFR (GX) (147 subjects). The diagnosis 
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Xerostomia in patients with tumors 
of maxillofacial region

was confirmed morphologically via examination of 
patients using a survey, a dental examination and 
by establishing the expression of the following sal-
ivary fluid biomarkers: MMP-2, MMP-8, MMP-9, 
TIMP-1, TIMP-2, СА 72-4, AFP, СА 19-9, CEА, 
СА 125, СYFRA 21-1, СА 15-3, PSА, NSЕ and 
hCG. The mucosa of the oral cavity of the control 
group was in the reference range, while the mucosa 
of the second group was moderately moist and the 
third group was dry. 

The biomarkers expression of patients with tu-
mor MFR was high: PSA, NSE and hCG exhibit-
ed p-values of greater than 0.05 compared with the 
control and the between second and third group. In 
comparison, levels of the biomarkers in the second 
and third groups had values of p0.05 for MMP-9 
and TIMP-1, TIMP-2. Reliable trend (0.1≤p≤0.05) 
was for CA 19-9. Biomarkers MMP-2, MMP-8, CA 
72-4, CA 125, AFP, CEA and СYFRA 21-1 showed 
significant difference only with comparison to GCC 
(Table. 1, Fig. 1).

The above study shows that dynamic monitor-
ing of the biomarkers MMP-9 and TIMP-1, TIMP-
2 in all MFR patients can serve as an early diag-

nostic tool for establishing an onset of modalities 
and/or tumors of the maxillofacial region affecting 
secretory function of the salivary glands. This test 
therefore allows for a quick diagnosis during hos-
pital admissions aiding both doctors and patients to 
make appropriate decisions early on in the oncolog-
ical development. 
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Table 1.
comparison expression of biomarkers salivary fluid of the patients 

with tumor of maxillofacial region

Biomarkers GCC
Patients with cancer maxillofacial region

P (GCC/NM) Normal 
Mucosa P (NM/X) Xerostomia p (X/GCC)

ММP-2 2.29±0.4 p˂0.05 5.2±1.0 0.3 7.0±1.4 p0.05
ММP-8 31.75±10.1 p0.05 888.2±146.6 0.7 787.0±166.8 p0.05

ММP-9 403.13±69.8 p0.05 691.1±81.1 p0.05 1140.5±143.7 p0.05

ТIMP-1 86.03±11.7 p0.05 247.6±23.8 p0.05 360.2±42.0 p0.05
ТIMP-2 8.74±1.5 p0.05 29.1±2.9 p0.05 43.0±5.8 p0.05
СА 72-4 11.2±3.85 0.2 15.8±3.6 0.6 18.0±1.6 p0.05
СА 19-9 277.6±61.4 p0.05 70.1±17.3 0.1≤p≤0.05 771.0±179.7 p0.05
AFP 5.2±0.1 p0.05 7.8±0.8 0.7 8.1±0.3 p0.05
CEА 83±10.8 0.1≤p≤0.05 531.6±263.0 1 543.9±82.1 p0.05
СА 125 573.3±68.6 0.2 2237.5±1356.5 0.7 1657.3±249.6 p0.05
NSЕ 4.3±0.3 0.4 5.1±0.8 0.7 5.9±0.9 0.1≤p≤0.05
CYFRA 21-1 13.99±0.6 0.1≤p≤0.05 22.2±4.9 0.6 31.0±6.6 p0.05
PSА 0.3±0.02 0.2 2.2±1.4 0.3 0.5±0.2 0.2
hCG 1.9±0.5 0.5 3.3±1.9 0.8 2.8±0.5 0.3
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HEART RHYTHM VARIABILITY PECULIARITIES 
IN THE YOUNG AND THE ELDERLY PATIENTS 

WITH HYPERTENSION DISEASE

Shadmanova N.K.

Tashkent Medical Institute of Pediatry, Tashkent, Uzbekistan

The study involved 37 patients with essential hypertension stage II. Along with the reduction of HRV in 
all patients found the preservation of neuro-reflex regulation of the sinus node in young patients, whereas in 
patients older has been fixed dynamics of cerebral dominance ergo tropic and humeral-metabolic effects of the 
neuro-reflex. 

Keywords: arterial hypertension, heart rate variability, reduction, cerebral dominance, tropic, neuro-reflex.

Увеличение удельного веса лиц пожилого и 
старческого возраста в развитых странах мира 
сопровождается увеличением количества боль-
ных сердечно-сосудистой патологией, в частно-
сти, гипертонической болезнью (ГБ), дожива-
ющих до той стадии заболевания, при которой 
возрастает риск сердечно-сосудистых осложне-
ний. Активация симпатической нервной системы 
считается неотъемлемым звеном патогенеза ГБ 
и рассматривается как один из факторов ее про-
грессирования (1, 2, 3). Поэтому, для пациентов 
старших возрастных групп, у которых симпати-
котония является физиологичной, при развитии 
ГБ проблема дисфункции вегетативной иннерва-
ции особенно актуальна. Лечение ГБ должна 
быть направлена не только на достижение целе-
вого уровня АД, но и на нормализацию влияния 
вегетативной нервной системы на деятельность 
сердца ибо, снижение вариабельности ритма 
сердца (ВРС) является прогностически неблаго-
приятным фактором, определяющим риск вне-
запной смерти (4). Нарушения барорецепторных 
рефлексов представляются ведущим фактором, 
обусловливающим активацию симпато-адре-
наловой системы при поражении миокарда (5). 
Однако, остается неясным, связана ли возраст-

ная симпатикотония с нарушением барорецеп-
торных механизмов торможения эфферентной 
симпатической активности. Неизвестен вклад 
возрастной симпатикотонии в течение ГБ. Неиз-
ученным является и характер барорецепторной 
регуляции кровообращения у лиц старшей воз-
растной группы с нарушениями ортостатической 
толерантности. Установлено, что каждый случай 
длительного повышения артериального давле-
ния (АД) сопровождается активацией симпато-а-
дреналовой системы. Однако, несмотря на имею-
щиеся многочисленные данные, многие аспекты 
данной проблемы остаются не изученными. Это 
связано с многоступенчатостью и сложностью 
взаимовлияний различных компонентов ней-
ро-гуморальной системы. В настоящее время 
установлено, что между нарушениями вегетатив-
ной регуляции синусового ритма и дестабилиза-
цией АД имеется определенная функциональная 
взаимосвязь [6, 7, 8]. Вместе с этим установлено, 
что дисфункция миокарда сопровождается нару-
шениями нейродинамической регуляции сердца 
и автономной регуляции [9, 10]. Исходя из вы-
шеизложенного, в настоящей работе поставлена 
цель изучить ВРС у больных ГБ различного воз-
растного периода.
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Материал и методы
Обследовано 37 больных гипертонической 

болезнью II стадии (ВОЗ/МОАГ, 1999 г.) с систо-
лическим артериальным давлением (САД) 160-
179 мм.р.ст. и диастолическим АД (ДАД) 100-
109 мм.рт.ст. (JNC-VI). В зависимости от возрас-
та, согласно классификации ВОЗ больные были 
разделены на 2 группы: I группа (молодые) – 17 
больных ГБ до 44 лет (средний возраст 39,4±7,8 
лет); II группа (пожилые) – 20 больных ГБ в 
возрасте 60-74 лет (средний возраст 67,2±9,4 
лет). В качестве контрольной группы обследо-
вано 16 практически здоровых лиц (средний 
возраст 42,6±5,2 года). Критериями исключения 
из исследования являлись: симптоматическая 
АГ, перенесенные острые нарушения мозгово-
го кровообращения, инфаркт миокарда, тяжелая 
форма сахарного диабета, сердечной недоста-
точности и хронической обструктивной болез-
ни легких. Всем обследуемым осуществлялось 
суточное мониторирование электрокардиограм-
мы при помощи установки системы «Cardio-
Sens» (ХАИ-Медика, г. Харьков) с программ-
ным обеспечением, при этом анализировались 
спектральные и временные показатели ВСР: 
mRR – среднее значение всех RR интервалов; 
SDNN – стандартное отклонение всех анализи-
руемых RR интервалов; SDNNi – среднее зна-
чение стандартных отклонений RR-интервалов 
для всех 5-минутных записей; SDANN  – стан-
дартное отклонение всех анализируемых RR 
интервалов; rMSSD – среднеквадратичное раз-
личие между длительностью соседних интерва-
лов RR; PNN50-процентная представленность 
эпизодов различная последовательных интер-
валов RR; LF – мощность в диапазоне низких 
частот; HF мощность в диапазоне высоких ча-
стот; LF/HF – отношение значения мощностей, 
VLF – мощность колебаний очень низкой часто-
ты. Исследование осуществлялось в положении 
лёжа и в положении активной ортастатической 
пробы (АОП). Статистическую обработку по-

лученных результатов исследования проводили 
на персональном компьютере типа IBM PC/AT 
с использованием пакета стандартной электрон-
ной программы “biostatic for windows, версия 
4,03”. Параметры описывались в виде М±δ. При 
распределении значений групповые сравнения 
количественных переменных проводили с ис-
пользованием вариационного статистического 
критерия Стьюдента (t). При анализе данных 
применяли парный критерий Стьюдента. Ста-
тистическая достоверность считалось доказан-
ной при p<0,05. Коэффициент корреляции ® c 
определением направления и силы связи между 
всеми изучаемыми показателями.

Результаты исследования
Результаты исследования суточного колеба-

ния ВРС представлены в таблице 1.
При анализе ВРС в состоянии покоя боль-

ные ГБ отличаются низкими значениями всех 
показателей временного анализа. Имеются воз-
растзависимые изменения этих показателей. 
Больные молодого возраста отличаются от здо-
ровых лиц значительным уменьшением таких 
показателей как, mRR, SDNN, SDNNi, SDANN 
(Р<0,05). У больных пожилого возраста наряду 
с этими показателями выявляется существен-
ное снижение rMSSD и pNN 50 Р<0,01). При 
однонаправленном изменении временных по-
казателей ВРС имеется существенное различие 
между I и II группой по таким показателям как, 
mRR, rMSSD и pNN 50. Эти показатели у пожи-
лых больных были ниже (на 6,4%, 27% и 50%; 
Р<0,05) при сравнении с больными молодого 
возраста. Выявляются особенности в реакции 
со стороны анализируемых показателей боль-
ных ГБ пожилого возраста на АОП. В группе К 
и в I группе наряду с незначительным увеличе-
нием SDNNi и SDANN отмечается существен-
ное уменьшение rMSSD (на 22% и 17%; Р<0,05) 
и pNN50 (на 46% и 25%; Р<0,05), а также не-
значительное уменьшение SDNN. Больные I 
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группы отличаются от К достоверным снижени-
ем rMSSD при АОП пробе. У больных пожило-
го возраста, в отличие от группы К и I группы, 
при АОП наблюдается тенденция к увеличению 
SDNN. Переход у них в вертикальное положе-
ние сопровождается очень низкими показателя-
ми rMSSD (снижение на 22 %; Р<0,05) и pNN50 
(снижение на 29 %; Р<0,05).

При сравнении показателей спектрального 
анализа значение их мощностей у больных ГБ 
были снижены. У больных I группы выявля-
ется незначительное снижение мощности как 
низкочастотных так и высокочастотных колеба-
ний. У пожилых больных изменение мощности 
спектральных показателей также происходило 
за счет снижения мощности высокочастотных 
и низкочастотных колебаний. В отличии от I 
группы эти сдвиги были более выраженными. 
У них в сравнении с больными I группы HF% 
был ниже на 5 % (Р<0,05), а HF mc2 на 22,8 % 
(Р<0,01), а LF% на 6 % (H<0,05) и LF mc2 на 5,3 
%. В результате этого у больных II группы от-

мечается значительное возрастание LF/HF соот-
ношения. LF/HF% у них было выше на 34,0% 
(Р<0,01), а LF/HF mc2 на 6,8% (Р<0,05) чем у 
больных I группы. Существенное различие 
между больными молодого и пожилого возраста 
выявляется и по мощности очень низких коле-
баний. Мощность VLF mc2 у больных II группы 
превышал на 13,6% (Р<0,05). Проведение АОП 
сопровождается значительным увеличением  
LF % в К и I группах (Р<0,05), в то время как, во 
II группе особая динамика не наблюдается. Ана-
логичная динамика прослеживается и со сторо-
ны LF mc2. Вместе с этим, во всех группах АОП 
спососбствует значительному снижению HF % 
и HF mc2 . В результате этого у больных пожило-
го возраста наблюдается более выраженное воз-
растание LF/HF соотношения. АОП выявляет 
неоднонаправленное изменение VLF у больных 
ГБ различного возрастного периода. У больных 
I группы, так же как и К, отмечается существен-
ное возрастание данного показателя, в то время 
как, во II группе особого сдвига не наблюдается.

Таблица1.
средние значения (М±m) показателей вариабельности ритма сердца у здoровых людей и больных гБ мо-

лодого и пожилого возраста
Показатели 

ВРС Контрольная группа I группа II группа

 Фон  АОП  Фо н  АОП  Фон  АОП
mRR mc 829,4±35 795,4±45,7 785,5±42,7*  734,2±38,5• 738,3±33,4* 721,5±44,6 

SDNNmc 133,4±
14,6 121,4±15,7 116,8±8,4* 109,7±9,3 113,4±10,5 119,8±10,1

SDNNi, m c 50,3±4,3 53,7±6,2 39,8±6,7* 43,8±5,1 35,2±3,7 38,9±2,8
SDANN, mc 74,5±6,5 77,2±8,1 67,0±6,9* 71,2±6,3 62,1±5,6 65,8±5,2
rMSSD, mc 25,6±1,8 21,6±1,4• 23,4±2,7 20,6±1,8• 18,3±1,6* 15,2±1,1•

pNN50,% 7,3±2,2 5,1±0,8• 6,26±1,9 5,04±0,8• 3,1±0,8** 2,4±0,3•

LF% 72,2±5,2 85,4±7,3• 69,5±5,3 79,4±8,2• 63,0±4,3* 67,1±5,8
HF% 23,5±2,0 12,3±0,9••• 20,9±2,3 12,9±2,1•• 15,9±2,3* 8,4±1,2•••

LF/HF% 3,1±0,28 6,8±0,86••• 3,4±0,4 6,0±0,74•• 3,9±0,4* 7,4±0,96•••

LFmc2 718,5±
61,2 843,6±80,5•• 692±47,6 732,3±31,4• 657,5±52,8 675,8±60,5

HFmс2 413,4±
31,6

245,7±
27,1••• 391,7±45,4 305,8±30,4•• 319,5±34* * 254,1±

29,7••

LF/HF, mc2 1,72±0,16 3,3±0,5••• 1,76±0,3 2,4±0,23•• 2,0±0,27* 2,6±0,38•

VL Fmc2 1504±
131,7

1762,4±
142,5•

1397,6±
107,6 

1266,1±
97,4•

1587,2±
124,8* 

1562,3±
132,6

Примечание: * – Р<0,05; ** – Р<0,01 различие между К и I гр., а также I гр. и II гр.; – Р<0,05; •• – Р<0,01; ••• – 
Р<0,001 различие между состоянием в покое и АОП.
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Обсуждение
Результаты сравнительного анализа пок-

зателей временного и спектрального анали-
за ВРС указывают на снижение его при ГБ. 
Свидетельством этому является уменьшение 
всех показателей ВРС, где особо выделяются 
такие покакзатели как mRR, SDNN, SDNNi, 
SDANN и LF. Уменьшение этих показателей 
между группой контроля и молодых больных 
ГБ носили статистически значимый характер 
(Р<0,05). Несмотря на значимое снижение LF 
в группе пожилых больных ГБ в сравнении с 
группой К и I гр. при незначительном сдвиге 
со стороны HF симпато-парасимпатическое 
соотношение у этих больных сохраняется на 
сравнительно высоком уровне. Однако, прове-
дение АОП вносит свои коррективы в харак-
тер изменения показателей ВРС у здоровых и 
больных ГБ. При этом в I группе также как и 
группе К прослеживается резкое увеличение 
LF, при минимальной «потери» HF в I группе 
(8 и 28% против 11 и 68%), что способству-
ет статистически значимому увеличению LF/
HF соотношения в группе К. Такая динамика 
важнейшего интегрального показателя ВРС 
в клинической группе сочетается обратными 
взаимоотношениями другого не менее важ-
ного показателя – VLF. Будучи увеличенным 
на 7% в группе К в исходном состоянии, при 
АОП данный показатель становится выше на 
17,1% (Р<0,05). В I группе исходно низкий 
VLF после АОП снижается на 10,3% (Р<0,05). 
Полученные данные указывают на наруше-
ние регуляции деятельности синусового узла 
у больных ГБ, характеризующийся ослабле-
нием гуморальной регуляции по сравнению с 
нервно-рефлеторной регуляцией. Значитель-
ное снижение ВРС при ГБ ассоциируется пес-
симистическим прогнозом (11, 12). Исходя 
из этого. представляют интерес полученные 
данные о ВРС у пожилых больных ГБ. Прак-
тически все показатели ВРС во II группе были 

ниже чем в группе К. Большинство показате-
лей были ниже в сравнении с показателями I 
группы, статистически значимыми из которых 
оказались mRR, rMSSD, pNN50 и HF. Однако, 
наряду с этим, у больных пожилого возраста 
статистически значимо оказались высокими 
LF/HF соотношение, что связано со значитель-
ным снижением парасимпатического влияния 
на синусовый узел у этих больных, а также 
VLF, свидетельствующий о сохранении на до-
вольно высоком уровне влияния центральной 
нейро-гуморальной регуляторной системы на 
синусовый узел. Реакция интегральных по-
казателей ВРС у больных II группы на АОП 
является подтверждением вышесказанного 
мнения.

выводы
1. Развитие ГБ сопровождается снижением 

ВРС, что наиболее было выражено у больных 
пожилого возраста нежели у больных молодого 
возраста.

2. Особенностью для больных молодого 
возраста является сохранение барорефлектор-
ной регуляции с преобладанием симпатическо-
го влияния на синусовый узел, в то время как 
у больных пожилого возраста прослеживается 
динамика преобладания церебрально-эрготроп-
ных и гуморально-метаболических влияний над 
нервно-рефлекторным.
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В качестве базовой в ходе разработки обо-
значенной нами проблемы принята модерни-
зационная теория, предполагающая в широком 
смысле – рассмотрение всех явлений сквозь 
призму модернизации. Одним из главных поло-
жений теории модернизации является взаимос-
вязь экономического развития и изменений по-
литического характера. В этой связи представ-
ляется логичным и правомерным исследование 
эволюции оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК) РФ в контексте процессов деиндустри-
ализации и демодернизации, наблюдавшихся в 
стране в 90-е гг. 

В сложной геополитической и экономиче-
ской ситуации отечественными экспертами 
предлагаются различные стратегии модерниза-
ции РФ. Дискуссии о том, какой должна быть 
промышленная политика, и нужна ли она во-
обще, не прекращаются. Не утихают и споры 
о правильности выбора приоритетных направ-
лений в условиях формирования национальной 
инновационной системы. Исследование показа-
ло, что в ряду наиболее предпочтительных экс-
пертами называется осуществление прорывного 

инновационного направления в России − реали-
зация инновационного суперпроекта общена-
ционального уровня, конкурентоспособного на 
мировых рынках [8, с. 273–275]. 

В целом общее переосмысление эволюции 
государственной политики в сфере ОПК в по-
стсоветский период отечественной истории 
можно охарактеризовать как весьма сложный 
и противоречивый процесс. Согласно выво-
дам А.Ю. Сметанова, при переходе к рыноч-
ным отношениям в условиях отсутствия обо-
снованной государственной политики в отно-
шении ОПК, плана конверсии, значительная 
часть предприятий комплекса, не обеспечен-
ная государственными заказами, «буквально 
рухнула». Объекты приватизировались, уволь-
нялись квалифицированные специалисты и ра-
бочие [12, с. 89]. С выводом о том, что больше 
всего в этот период пострадал именно ОПК, 
согласен и Н.И. Дятчин [7, с. 226]. В середи-
не 90-х гг. Ю.В. Яременко писал о том, что в 
1992 г. «оборонный сектор был лишен заказа и 
оказался выброшенным». Затем он стал возро-
ждаться в новом обличье, получая сравнитель-
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но большие кредиты, но недостаточные для 
настоящей конверсии. Их давали лишь ради 
обеспечения выживания этих предприятий, 
позволяли лишь консервировать сложившую-
ся ситуацию [15].

После распада СССР к России отошло око-
ло 75% предприятий и организаций ВПК [14,  
с. 14]. Исследователи выделяют несколько эта-
пов процесса конверсии в РФ: 1989–1991 гг.  − 
административно-командная (в декабре 1990  г. 
была утверждена Государственная програм-
ма конверсии оборонной промышленности 
и развития производства гражданской про-
дукции в оборонном комплексе до 1995 г.); 
1992–1994 гг.  − «обвальная» конверсия; 1995–
1997 гг.  − перенос конверсии на региональный 
уровень; с 1998 г. − реструктуризация и конвер-
сия. А.Ю. Сметанов пишет, что уже в 1992 г. 
доля «гражданской продукции» составила 71%, 
увеличившись по сравнению с 1988 г. в 1,7 раза, 
в то время как объемы оборонной продукции 
сократились всего на 22% [12, с. 94–95]. Цена 
подобных преобразований – утрата высокотех-
нологичных отраслей. Так, КБ Микояна рабо-
тало над устройствами по извлечению косточек 
из абрикосов, Всероссийский НИИ эксперимен-
тальной физики, занимавшийся разработкой 
ядерного и термоядерного оружия, обязан был 
создать серийное производство штуцеров моло-
копроводов, объединение по производству авиа-
ционных двигателей имени Климова − обувные 
машины [9, с. 71–80; 10, с. 71–85; 11]. 

Анализ документов, хранящихся ныне в ар-
хивах, позволяют уточнить ряд ранее опубли-
кованных данных и сформулировать выводы о 
результатах проводившейся в 90-е гг. политики 
в сфере ОПК и ее последствиях. 

20 октября 1997 г. ГД ФС РФ, рассмотрев 
состояние дел на предприятиях ОПК, вынуж-
дена была констатировать «крайне напряжен-
ную социальную обстановку на предприяти-
ях ОПК из-за неудовлетворительной оплаты 

Министерством обороны за изготовленную 
продукцию (работы, услуги) по государствен-
ному оборонному заказу в 1994–1996 гг.» Ана-
логичное положение сохранялось и в 1997 г. 
[1, л. 170–172]. Так, за 1992–1994 гг. объем 
закупок Министерством обороны микросхем 
на заводах Зеленограда − тогдашних флагма-
нах электронного комплекса России − сокра-
тился более чем в два раза [3, л. 55]. ВАООТ 
«Московский радиотехнический завод» – од-
ном из ведущих предприятий по производ-
ству техники для противовоздушной обороны 
страны – объем произведенной продукции в 
ценах предприятия (без НДС и спецналога) в 
сопоставимых ценах в 1996 г. по отношению 
к 1995 г. составил 44%. За I квартал 1997 г. 
общий объем производства по отношению к 
тому же периоду прошлого года составил 31% 
[1, л. 144]. Между тем, экспертами Госком-
прома РФ предполагалось, что «перепрофи-
лируемые предприятия оборонного комплекса 
могут стать наиболее эффективной и быстро 
окупаемой сферой приложения иностранного 
капитала»[6, л. 33–34].

В 1997 г. Комиссия по итогам приватиза-
ции ГД ФС РФ заявила об особом «разруши-
тельном ударе», нанесенном реформаторами 
по сердцевине российской экономики – про-
мышленности. Причем, наиболее глубокий 
спад производства наблюдался на предприяти-
ях Миноборонпрома России (на 29%). Самое 
большое снижение произошло в электронной 
промышленности – на 34% и ракетно-космиче-
ской отрасли – на 32% [4, л. 152 об]. В отчете 
Комиссии были приведены факты крупномас-
штабного разбазаривания государственной 
собственности на предприятиях ОПК. Одним 
из существенных аспектов приватизации пред-
приятий оборонных отраслей промышленно-
сти явилось стремление иностранных компа-
ний и фирм использовать происходящие про-
цессы в оборонном комплексе для проникно-

hIStory
Bodrova E.V., Kalinov V.V.



134

Domestic experience of economic transformation in the 90’s 
in the context of modernization processes

вения в его управленческие структуры путем 
скупки акций на чековых аукционах. Причем 
иностранные фирмы, чтобы избежать провер-
ки со стороны ФСК России при приобретении 
акций российских предприятий ОПК, в боль-
шинстве случаев прибегали к услугам посред-
нических фирм зарегистрированных в России. 
В тех случаях, когда предприятия российско-
го ОПК были включены в перечень объектов, 
не подлежащих приватизации, зарубежные 
предприниматели добивались выделения из 
их состава структурных подразделений, кото-
рые получали статус совместных предприятий 
и производств [4, л. 153–154 об]. В целом За-
пад приобрел в России столь большой объем 
новых технологий, что НАТО создало для их 
обработки специальную программу «Инфор-
мационно-технологическая совместимость ин-
формационных технологий и глобальных сетей 
стран блока и стран Восточной Европы». По 
этой программе организовывались приглаше-
ния российских специалистов для классифи-
кации совместимости с евростандартами полу-
ченных из России технологий и формирования 
предложений по их применению [4, л. 154 об].

23 января 1997 г. эксперты в ходе парла-
ментских слушаний констатировали состояние 
тяжелого кризиса в авиационном научно-кон-
структорско-промышленном комплексе России 
и предупреждали, что в случае непринятия 
экстренных мер, в течение ближайших 2–3 
лет комплекс «вступит в фазу необратимого 
научно-технического и технологического раз-
вала»[1, л. 82]. С 1991 г. реальные расходы на 
содержание государственной авиации, исполь-
зуемой для осуществления военной службы, 
закупку авиационной техники, проведение на-
учно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ были сокращены в 15 раз [1, 
л. 182]. В результате, если оперативные воз-
можности военно-воздушных сил НАТО за 
предшествующие четыре года выросли в 1,3 

раза, то авиационные группировки ВВС РФ 
за этот же период снизили свои оперативные 
возможности в 2 раза вследствие недофинан-
сирования и ухудшения состояния авиацион-
ной техники, систем управления, базирования 
и обеспечения государственной авиации сред-
ствами поражения, уровня подготовки летного 
состава. Наметилась устойчивая тенденция к 
увеличению в боевых частях неисправной и 
выработавшей установленный срок авиацион-
ной техники [1, л. 182 об]. 

Мы бы хотели сослаться в этой связи на 
данные Счетной Палаты РФ, которые, на наш 
взгляд, не нуждаются в специальных коммента-
риях и превращают заявления ряда политиков 
и экономистов о приближении в 90-е гг. струк-
туры экономики РФ к постиндустриальной 
стадии в исторический анекдот. Действитель-
но, приватизация предприятий ОПК привела, 
прежде всего, к преобразованию структуры и 
уменьшению общего числа предприятий и ор-
ганизаций (по состоянию на 1 января 1992 г. – 
2456 предприятий, на 1 января 2000 г. – 1690) 
и росту удельного веса предприятий в форме 
акционерных обществ (АО). За период 1992–
1995 гг. на базе предприятий ОПК было обра-
зовано 1110 АО открытого типа, большинство 
из которых оказалось в тяжелом финансовом 
положении. Структурные изменения в составе 
оборонной промышленности объясняются не 
только приватизацией, но и последствиями про-
цедур банкротства и залога. За период с 1997 г. 
по 18 октября 2002 г. процедуры несостоятель-
ности (банкротства) были применены в отноше-
нии 160 оборонных предприятий. В результате 
были ликвидированы в процессе конкурсного 
производства 35 предприятий, продолжалось 
конкурсное производство на 46 предприятиях, 
было введено внешнее управление на 31 пред-
приятии. К 2004 г. в составе оборонной про-
мышленности учитывалось 120 предприятий, 
полностью контролируемых частными пред-
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принимательскими структурами. Более полови-
ны из них (51,3%) продолжали выполнять обо-
ронные заказы [5, с. 93–94]. 

 Результаты приватизации ОПК сказались 
негативно на мобилизационной подготовке 
экономики. Имеется ввиду перепрофилирова-
ние производства на большинстве приватизи-
рованных предприятий бывшего ОПК, сокра-
щение производственных мощностей, утрата 
технологий. В 90-е гг. крупнейшие иностран-
ные производители вооружения, используя 
правовые пробелы в регулировании прав го-
сударства на результаты интеллектуальной де-
ятельности, вели беспрецедентную работу по 
закреплению за собой исключительных прав 
на изобретения российских авторов, создан-
ные за счет бюджетных средств. Практически 
во всех случаях формула изобретения в нару-
шение Патентного закона РФ передавалась в 
патентные ведомства иностранных государств, 
минуя российское патентное ведомство. По 
данным Роспатента, в США были запатентова-
ны российские разработки в области электрон-
ной, лазерной, волоконно-оптической техники, 
технологий переработки нефти и газа, органи-
ческой химии, медицинской и экологической 
техники. По экспертным оценкам, в 1992-2000 
гг. только в США было зарегистрировано бо-
лее 1000 патентов на технологии военного и 
двойного назначения, где авторами являлись 
российские изобретатели, а обладателями па-
тентов и, следовательно, исключительных 
прав  – иностранные юридические и физиче-
ские лица. В это же время зарубежные фирмы 
непосредственно в России активизировали па-
тентование на свое имя доступных им и не име-
ющих правообладателя научно-технических 
разработок российского оборонного комплек-
са, особенно в авиационной и ракетно-косми-
ческой отраслях промышленности. Сложилась 
опасная практика, позволяющая блокировать 
наиболее перспективные направления разви-

тия авиационной техники в России патентами, 
оформленными на иностранных юридических 
и физических лиц. Так, французская фирма 
«Эрокоптер Франс» в период 1993–1998 гг. по-
лучила 8 патентов РФ на перспективные техни-
ческие решения, используемые в области вер-
толетостроения. Эксперты Счетной Палаты РФ 
вынуждены были констатировать: «К 1998 г. 
в Российской Федерации сложилась система 
инициативного присвоения прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, созданные за 
счет средств государственного бюджета, физи-
ческими и юридическими лицами, в том числе 
иностранными. Меры по пресечению некон-
тролируемой утечки за рубеж результатов ин-
теллектуальной деятельности, полученных за 
счет средств государственного бюджета, своев-
ременно не принимались, что нанесло невос-
полнимый ущерб национальной безопасности 
России» [5, л. 98].

Таким образом, в условиях поиска оптималь-
ных механизмов реализации модернизационных 
стратегий, реструктуризации экономики, кри-
тической важности для страны точного выбора 
приоритетов возрастает потребность научно-те-
оретического осмысления исторического опыта 
разработки и реализации государственной по-
литики в сфере развития ОПК. В начале ново-
го века сохранились многие проблемы, истоки 
которых – в ситуации, сложившейся в 90-е гг., 
когда отсутствие достаточных государствен-
ных финансовых вложений в основные фонды 
привело к утрате технологий, росту количества 
убыточных организаций, достигшего опасно-
го для национальной безопасности уровня. В 
результате по состоянию на март 2007 г. износ 
основных фондов ОПК составил 70%, средний 
возраст работающих − 50–55 лет. Кадры для 
ОПК в инженерных вузах готовились на лабо-
раторном оборудовании 20-летней давности [2, 
Лл. 24, 72–75]. В начале нового века федераль-
ные целевые программы стали действенным 



136

Domestic experience of economic transformation in the 90’s 
in the context of modernization processes

механизмом реализации промышленной поли-
тики и соответствующих стратегий отраслей 
ОПК. В настоящее время ОПК вполне способен 
обеспечить долгосрочный рост отечественной 
экономики. Выделение в качестве приоритетов 
авиационной, судостроительной, ракетно-кос-
мической отраслей, отдельных видов инже-
нерно-строительной индустрии, ряда других 
направлений могло бы дать стране, оп оценкам 
экспертов, только от экспорта наукоемкой про-
дукции $120–150 млрд ежегодно [8, с. 283]. 

Таким образом, в настоящее время известные 
ученые, эксперты, предприниматели предупре-
ждают об опасности импортопотребления, на-
копления, угрозы экономической безопасности 
и отсутствии времени. Ситуация, сложившаяся 
в настоящее время в реальном секторе эконо-
мики, дает возможность нам присоединиться к 
тем из ученых, кто настаивает на определении 
роли промышленной политики как основы си-
стемной модернизации постсоветской России, 
возможности использования опыта реализации 
общенациональных проектов. Одной из серьез-
нейших проблем остается отставание высоко-
технологичных отраслей. Очевидно, что это 
результат системного, в том числе технологиче-
ского кризиса, преодоление которого возможно 
за счет предоставления приоритетного статуса 
ОПК, способному стать локомотивом инноваци-
онного развития страны. Осознание значимости 
точного выбора приоритетов и особенностей 
российской модели модернизации обусловило 
изменение правительственной политики в отно-
шении ОПК: за три года долю оборонных расхо-
дов в федеральном бюджете планируется увели-
чить с 15,7% в 2013 г. до 20,6% в 2016 г. Вместо 
3,1% они будут составлять 3,9% ВВП [13].
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введение
Данная работа посвящена исследованию 

роли транспортной инфраструктуры железных 
дорог России на Дальнем Востоке в период 
1917–1922 гг.

Целью данной работы является исследова-
нии железнодорожной транспортной инфра-
структуры России на Дальнем Востоке и ее 
функционировании в период 1917–1922 гг.

Достижение данной цели было невозможно 
без осуществления следующих задач: 

– анализ способов решения технических 
проблем, встававших перед железными дорога-
ми на Дальнем Востоке в условиях революци-
онных действий, Гражданской войны и интер-
венции 1917–1922 гг.;

– анализ задач, решаемых российскими же-
лезными дорогами на Дальнем Востоке в усло-
виях Гражданской войны, интервенции и суще-
ствования Дальневосточной Республики в пери-
од 1917–1922 гг.;

– выявление достоинств и недостатков в дея-
тельности российских железных дорог на Даль-
нем Востоке в изучаемый период;

В ходе исследования автор пришел к выводу 
о том, что несмотря на значительные разруше-
ния своей транспортной инфраструктуры же-
лезнодорожная сеть России на Дальнем Востоке 
оказывала значительное влияние на экономику 
региона, на расположение геополитических сил 
в нем.

Автор при исследовании вопроса использо-
вал материалы Государственного архива Хаба-
ровского края и монографии отечественных ав-
торов.

Разрушение транспортной инфраструктуры 
железных дорог в период 1917–1922 гг.

Инфраструктура российских железных дорог 
на Дальнем Востоке являлась объектом интере-
сов многих геополитических сил, в т.ч. – япон-

THE DESTRUCTION Of TRANSPORT INfRASTRUCTURE 
Of RAILWAYS Of RUSSIA IN THE fAR EAST 

IN THE PERIOD 1917–1922

Malov A.A.

Far Eastern State of interregional Industrial-Economic College Khabarovsk, 
Khabarovsk territory, Russia

This article considers the main aspects of the process of destruction of transport infrastructure of Railways 
of Russia in the far East in the period 1917–1922, i.e. the period of Civil war and foreign intervention. Analyses 
the main factors destruction of Railways of Russia in the far East, which had a significant influence on the 
course of socio-economic and political life of the region. The use of different methods of analysis, deduction and 
induction of synthesis allowed the author to deeply investigate this issue. Identified and justified the need for a 
comprehensive study of the totality of the factors of the region development in the years of Civil war and foreign 
intervention to properly study the history of the Far East part of Russia.
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Civil War. 
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ских, английских, американских интервентов 
и чехословацкого корпуса. «Временное Сибир-
ское правительство» во главе с правым эсером 
П.Я. Дербером и Управляющий КВЖД генерал 
Д.Л. Хорват признавали необходимость «на-
стоящей военной интервенции» на территории 
российского Дальнего Востока. Несмотря на их 
усилия, лишь в апреле 1918 г. союзники приняли 
решение поддержать Д.Л. Хорвата, принявшего 
в г. Харбине «Временное правительство авто-
номной Сибири» (ВПАС), и сосредоточить всю 
помощь в его руках. Эмиссары ВПАС встреча-
лись с иностранными дипломатами в г. Пеки-
не и действовали в г.Владивостоке. 21 апреля 
1918  г. во Владивостоке советскими органами 
был арестован эмиссар ВПАС М.Колобов. В 
ходе обыска в его квартире были обнаружены 
документы, свидетельствующие о американ-
ской симпатии и стремлении ВПАС пригласить 
союзников на российский Дальний Восток для 
занятия железных дорог. Одновременно с этим, 
эсеры-автономисты намеревались просить пра-
вительство США принять управление сибир-
скими железными дорогами на военное время, а 
также послать войска для их защиты1.

Анализируя процесс разрушения транспорт-
ной инфраструктуры железных дорог России на 
Дальнем Востоке в период 1917–1922 гг. нель-
зя не отметить ряд факторов, оказавших особое 
влияние на экономическое и социально-полити-
ческое развитие региона:

1. Боевые действия, борьба политических 
сил за власть вдоль линии железных дорог ха-
рактеризовались умышленным повреждением и 
расхищением транспортных путей, транспорта 
и подвижного состава, сооружений, простоями 
поездов и отвлечением рабочих от их прямой 

профессиональной деятельности. Данные по-
вреждения необходимо было устранять и вос-
полнять новыми приобретениями – утраты;

Так, в Протоколе Совещания от 5 сентября 
1922 г. при Управлении Уссурийской желез-
ной дороги отмечена речь Начальника Службы 
Пути – инженера Лаврентьева, где он отмечает, 
что к сентябрю 1922 г. на Уссурийской желез-
ной дороге сложилось критическое положение, 
т.к. в результате взрыва крестовин и перьев на 
рельсовой колее ремонт колеи легкого типа был 
крайне затруднен, вследствие отсутствия стре-
лок и скреплений легкого типа вообще. Кроме 
того, он же отметил, что в результате военных 
действий были повреждены или разрушены 
крупные мосты через рр. Бикин, Амур, Кия и 
это сказывалось на скорости и количестве пере-
правленных через них составов2. 

2. В ходе боевых действий стороны исполь-
зовали железнодорожный транспорт, подвиж-
ной состав не по прямому назначению, что при-
водило к его изнашиваемости и отвлечению от 
торговых и гражданских пассажирских перевоз-
ок (например, – занимание вагонов под жилье)3;

3. В результате нагрузки, отсутствия ремонта 
и модернизации на подвижной состав и служ-
бу тяги (паровозы) железной дороги, транспорт 
быстро изнашивался и не мог работать в полной 
мере своих возможностей, что сказывалось на 
скорости перевозок, их качестве и объемах; 

К сентябрю 1922 г. скорость движения по-
ездов на Уссурийской железной дороге могла 
быть развита лишь до 20 верст в час4. При этом, 
основные магистрали на Дальнем Востоке Рос-
сии были однопутными. 

Проблему в функционирования железной 
дороги создавало состояние полотна, проложен-

1Ципкин Ю.Н. Гражданская война на Дальнем Востоке России: формирование антибольшевистских режи-
мов и их крушение (1917–1922 гг.) // Ю.Н. Ципкин. Хабаровск: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова, 
2012. С. 16–17.

2ГАХК, ед.хр. 53, л. 185, оп. 9, ф. 730.
3ГАХК, ед.хр. 1а, л. 33, оп. 9, ф. 730.
4ГАХК, ед.хр. 53, л. 185, оп. 9, ф. 730.
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ного в зоне вечной мерзлоты, безлюдной мест-
ности, марей и топей5. Так, земляное полотно на 
линии Уссурийской железной дороги к 1922  г. 
в результате не производившегося ремонта с 
1914  г. имело «вид плохой», со сползшим на-
стилом. Балластный слой по всей линии Уссу-
рийской железной дороги состоял из примеси 
глины, имел недостаточное состояние и был 
непригоден к эксплуатации по техническому со-
стоянию6.

4. В ходе экономической разрухи, военных 
действий ухудшилось социальное обеспече-
ние, здравоохранение служащих железной до-
роги, пассажиров. Это сказывалось на уровне 
заболеваемости и смертности. Так, например, 
в условиях массовой переброски воинских кон-
тингентов и гражданского населения остроту 
приобрел вопрос состояния отхожих мест, т.к. в 
определенные моменты денежных средств и ма-
териалов для очистки территории и уборку по-
мещений не было, что привело к антисанитар-
ному состоянию территории железной дороги и 
угрозе здоровью людей7. 

Для борьбы с подобным явлением в Управле-
нии Амурской и Уссурийской железной дороги 
пошли на крайние меры. В телеграмме от 14. X. 
1922 г. утверждается: «В целях борьбы с эпиде-
мическими заболеваниями предлагается обра-
тить самое серьезное внимание на чистоту стан-
ционных дворов, вагонов, детских комнат и т.п. 
Пассажирские помещения должны ежедневно 
очищаться. Отнюдь не допускать скопления на 
станции пассажиров и публики в не прохода пас-
сажирских поездов время. После прихода пасса-
жирских поездов станции должны запираться»8. 

5. В условиях ограниченности технической 
базы мастерских по ремонту подвижного со-
става, его разрушенности, отсутствия квалифи-
цированного личного состава поврежденный 
транспорт и вагоны не эксплуатировались, т. к. 
были в неисправности или не имелось возмож-
ности для их передвижения. Это вело к эконо-
мическим издержкам.

Примером подобного служат отчеты началь-
ников станций Уссурийской и Амурской желез-
ных дорог. Так, в телеграмме со ст. Свиягино 
в управление Уссурийского отделения Связи 
Пути от 28 октября 1920 г., утверждается: «27/X 
в 6 часов вечера я принял от японского коман-
дования станцию точка временно включил ап-
парат на станции имеется порожних 1050 ва-
гонов на ветке около четырехсот из них много 
классных. Вагоны расставлены на протяжении 
девяти верст без всякой охраны необходимо 
срочно взять хотя классные количество их по 
выяснении сообщить точка на станции оставлен 
паровоз 20 в находившийся в аренде у свияш-
ского завода управляющий которого заявил … 
Фомин»9.

Итогом Гражданской войны и интервенции 
на Дальнем Востоке стало разрушение средств 
железнодорожного сообщения, которые восста-
навливались железнодорожными служащими, 
народоармейцами Желбата, населением. Была 
уничтожена значительная часть подвижного со-
става. Только на Амурской и Забайкальской же-
лезных дорогах было выведено из строя 53% па-
ровозов и 50% вагонов, угнано в Маньчжурию 
2600 вагонов10. Всего же в годы Гражданкой вой-
ны и интервенции на Амурской железной доро-

5История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма (XVII в. – февраль 1917 г.). М.: 
Наука, 1990. С. 310.

6ГАХК, ед.хр. 53, л. 185, оп. 9, ф. 730.
7ГАХК, ед.хр. 53, л. 163, оп. 9, ф. 730.
8ГАХК, ед.хр. 53, л. 179, оп. 9, ф. 730.
9ГАХК, ед.хр. 1а, л. 42, оп. 9, ф. 730.
10Ежеля У.В. История развития железнодорожного транспорта на Дальнем Востоке России: учеб. пособие 

/ У.В. Ежеля. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2005. С. 38.



141

hIStory
Malov A.A.

ге было уничтожено и повреждено деревянных 
мостов 42 штуки общей длиною 300, 60 сажени, 
5 зданий, временное водоёмное – водоподъём-
ное здание (с оборудованием), подорвано до 100 
рельс типа 4-а, увезен путевой инструмент11.

На Уссурийской железной дороге были по-
вреждены крупные железнодорожные мосты 
через рр. Кия и Бикин. Необходимо отметить, 
что на 1 марта 1922 г. силами Желбата и 50 же-
лезнодорожных рабочих на Уссурийской желез-
ной дороге были восстановлены все мосты до 
664 версты.

Иные разрушения на Уссурийской желез-
ной дороге включали: уничтоженное пожаром 
здание станции Хабаровск, разрушения зданий 
железной дороги от бомбардировки снаряда-
ми или подрыва, взорванное на 682 версте ст. 
Корфовская водоподъемное здание, взорванные 
крестовины марки «1/11» – 9 шт., марки «1/9» – 
4 шт. к рельсам типа 18 фунтов в погонном футе 
и 2 рамных рельса со стреками от Хабаровска 
до Вяземского. Был расхищен путевой инстру-
мент12. К урону Уссурийской железной дороги 
можно отнести и срезанные телеграфные стол-
бы, порванные провода, разбитые изоляторы13.

Для того, чтобы иметь понимание о масшта-
бе экономического ущерба, нанесенного в годы 
Гражданской войны и интервенции железной 
дороге в качестве примера можно привести 
данные о предварительной оценке работ по вос-
становлению разрушенных и поврежденных 
мостов 7 участка Службы Пути Уссурийской 
железной дороги. Так, на капитальный ремонт и 
восстановление разрушенных и поврежденных 
мостов участка (без Киинского) требовалось 

более 30 тыс. руб. Восстановление всех зданий 
участка требовало приблизительно 56 тыс. руб.14

В период 1917–1922 гг. не производилось ре-
монта земляного полотна и искусственных соо-
ружений. Рельсы и шпалы не менялись с момен-
та постройки дороги. Начальник службы Пути 
Уссурийской железной дороги инженер Лаврен-
тьев в сентябре 1917 г., оценивал их состояние, 
как удовлетворительное и лишь на протяжении 
32 верст отмечал необходимость уменьшения 
скорости при движении поезда. В сезоне 1922 г. 
на смену шпал требовалось 343 тыс. штук. При 
наличии шпал возможным стало сменить лишь 
16% всего их количества15. В данных условиях 
движение поездов являлось опасным, что ска-
зывалось на функционировании транспорта. В 
1922–1923 гг. коммерческая скорость на дороге 
составляла 13,4 км/час, техническая – 15,6 км/
час, средний вес поезда был 518,4 тонн, средне-
суточный пробег локомотива 87,3 км16.

В тяжелом состоянии находились и граждан-
ские сооружения. Взрывами и пожарами было 
разрушено 11 пассажирских зданий, в т.ч. – зда-
ние ст. II класса Хабаровск, свыше 20% всех пу-
тевых зданий и жилых домов17.

Для определения общего ущерба, начальни-
кам Читинской, Амурской и Уссурийской же-
лезным дорогам приказом министра транспорта 
инженера Милеева и телеграммой от 12 марта 
1922 г. № ЦТП/364/2433 предписывалось со-
брать материал по учету убытков по Транспорту 
во все видах. Необходимо было учитывать пря-
мые и косвенные убытки от разрушенных соо-
ружений, испорченного инвентаря, увезенного 
и израсходованного имущества, утери служа-

11ГАХК, ед.хр. 53, л. 10–11, оп. 9, ф. 730.
12ГАХК, ед.хр. 53, л. 10–11, оп. 9, ф. 730.
13ГАХК, ед.хр. 53, л. 17, оп. 9, ф. 730.
14ГАХК, ед.хр. 53, л. 83–84, оп. 9, ф. 730.
15ГАХК, ед.хр. 53, л. 185, оп. 9, ф. 730.
16Дорога сквозь века. Дальневосточной железной дороге – 110 лет. Хабаровск: Группа компаний «Плати-

на». 2007. С. 82.
17Там же. С. 82.
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щими личного имущества18. Сведения о убытках 
должны были представлять собой предмет юри-
дически обоснованных претензий выраженных 
в виде неоспоримых документов. 

Итогом работы комиссии стало определение 
суммы экономического ущерба железных дорог 
России на Дальнем Востоке. Так, прямые убытки, 
связанные с разрушением пути, мостов, сооруже-
ний, паровозов и вагонов только на Уссурийской 
и Амурской дорогах, составили ок. 30 млн. руб.19

Таким образом, становится очевидным то, 
что разрушения транспортной инфраструкту-
ры, имевшей значительные масштабы, желез-
нодорожная сеть России на Дальнем Востоке 
оказывала значительное влияние на экономику 
региона и расположение геополитических сил в 
нем. При этом, необходимо отметить то, что на 
восстановление железнодорожной инфраструк-
туры понадобилось значительное количество 
материальных и трудовых ресурсов. 

Заключение
В ходе исследования автором были полно-

стью достигнуты цели и задачи, поставленные 
во введении.

Автор пришел к выводу о том, что состоя-
ние железнодорожной инфраструктуры Рос-
сии на Дальнем Востоке в указанный период 
представляло из себя неоднородное явление: 
отстроенные с разными сроками эксплуатации, 
укомплектованные разнородной транспортной 
техникой, подвергавшиеся беспрерывной экс-
плуатации и нападениям со стороны различных 
политических сил железная дорога, тем не ме-
нее оказывала серьезное влияние на экономику 
дальневосточного региона России и баланс по-
литических сил в данном регионе. 

Особенность решения этих задач состояла 
в том, что все они были связаны с необходимо-

стью полного комплектования, модернизации 
и оснащения железнодорожного транспорта и 
инженерных сооружений железной дороги, что 
являлось практически невозможным в условиях 
Гражданской войны и интервенции. Понимание 
данных процессов приведет к осознанию важ-
ной роли железных дорог в судьбе региона в 
указанный период.
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РаЗРушение тРанспОРтнОй инфРастРуКтуРы 
желеЗных дОРОг РОссии на дальнеМ вОстОКе 

в пеРиОд 1917–1922 гг.

Малов А.А.

Дальневосточный Государственный Межрегиональный Индустриально-Экономический колледж, 
г. Хабаровск, Хабаровский край, Россия

В данной статье рассмотрены основные аспекты процесса разрушения транспортной инфраструк-
туры железных дорог России на Дальнем Востоке в период 1917–1922 гг., т.е. – периоде Гражданской 
войны и иностранной интервенции. Проанализированы основные факторы разрушения железных дорог 
России на Дальнем Востоке, которые оказали значительное влияние на ход социально-экономической и 
политической жизни региона. Использование разных методов анализа, дедукции и индукции, синтеза 
позволило автору глубоко исследовать данную проблематику. Выявлена и обоснована необходимость 
комплексного изучения всей совокупности факторов развития региона в годы Гражданской войны и ино-
странной интервенции для надлежащего изучения истории Дальнего Востока в составе России.
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Изучение математики к окончанию школь-
ного курса должно привести ученика к уме-
нию хорошо мыслить логически, простран-
ственно, творчески подходить к решению не 
только школьных математических задач, но и 
различных жизненных проблем.

В современной школе, к сожалению, разви-
тию творчества, пространственного и логиче-
ского мышления уделяется очень мало време-
ни. Большая часть урочного времени отводится 
на решение однотипных задач, отработке из-
вестных алгоритмов. Нередки ситуации, когда 
высокая отметка ставится за быстрое решение 
заданий по известным формулам или решение 
заданий, усложненных за счет больших число-
вых значений или большего числа действий. 
Все это приводит к ситуации, когда отметка 
«5» не гарантирует ученику умения решать за-
дания из части «С» ЕГЭ и не приводит его к 
получению высокого балла за экзамен.

С этой точки зрения задачи с параметром 
являются той темой, на которой проверяется 
глубокое понимание учениками многих тем 

школьного курса. Как ни парадоксально, но 
также очень важна роль задач с параметрами 
в развитии у школьников пространственного 
мышления. Такие задания не только развивают 
способность представлять изображение графи-
ка той или иной функции, но и способствуют 
умению мысленно оперировать деталями этого 
графика. Школьник, свободно решающий зада-
ния с параметрами, сможет без особых затруд-
нений решать многие задачи по химии, физике, 
экономике. Кроме того, такой выпускник – же-
ланный абитуриент в любом вузе, поскольку 
именно творческий подход к решению зада-
ний, присущий ему, поможет быстрее адапти-
роваться в учебный вузовский процесс.

К сожалению, несмотря на большое количе-
ство литературы по вопросу решения заданий 
с параметрами, особенно распространившейся 
в последние годы, проблема остается актуаль-
ной. Это подтверждается и статистическими 
данными о результатах ЕГЭ: ежегодный про-
цент правильно решивших задание с параме-
трами «С5» стабильно не превышает 3–4% от 
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общего количества учащихся, сдающих ЕГЭ 
по математике.

Ситуация усугубляется еще и тем, что мно-
гие школьные учителя владеют приемами 
решения заданий с параметрами на уровне 
ниже среднего, что сказывается на знаниях их 
учеников. Для решения этой проблемы жела-
тельно проведение курсов повышения квали-
фикации с привлечением в качестве лекторов 
специалистов в данной области, как из школ, 
так и из вузов.

Решение уравнений и неравенств с параме-
трами способствует развитию таких видов мыс-
лительной математической деятельности, как:
1) Умение выражать одну из переменных (или 

один из параметров) через другую (или 
другие);

2) Умение определять ограничения как для пе-
ременной, так и для параметра в уравнении 
или неравенстве;

3) Знание и свободное владение как в знако-
мой, так и в незнакомой ситуации большим 
количеством формул, методов и приемов 
решения;

4) Умение по виду уравнения определять на-
личие и количество корней уравнения или 
отсутствие решения вообще;

5) Знание всевозможных графиков функций и 
их преобразований, в том числе графиков 
сложных функций и функций с модулями;

6) Умение аргументированно строить нить 
рассуждений, не упуская из виду всевоз-
можные детали различных видов уравне-
ний и неравенств;

7) В конечном итоге выработка специальных 
алгоритмов мышления, чем-то схожих с 
мышлением в игре в шахматы, где просле-
живаются несколько ходов вперед.
Чтобы понять глубже проблемы, связанные 

с исследуемой темой, рассмотрим некоторые 
базовые понятия, связанные с определением 
параметра.

Если вместо содержащегося в уравнении 
или неравенстве параметра подставить про-
извольное числовое значение, то можно полу-
чить одну из следующих ситуаций:

1) получим уравнение или неравенство опре-
деленного типа, не содержащее параметра, ко-
торое можно решить по известным алгоритмам;

2) получим уравнение или неравенство, ли-
шенное смысла и, следовательно, не имеющее 
решения.

Фактически, одно уравнение с параметром – 
это целое семейство уравнений, каждое из кото-
рых получается из исходного при подстановке 
вместо параметра произвольного действитель-
ного числа (в общем случае) или ограничен-
ного множества чисел, если таковое указано в 
условии. Решить данное уравнение, подставляя 
все возможные значения параметра, – задача не-
выполнимая по техническим причинам, да и не 
нужная, поскольку многократное применение 
одного и того же алгоритма не может развить 
никаких способностей, кроме автоматизма при 
решении подобных заданий.

Поэтому при решении таких заданий не-
обходимо научиться выделять так называе-
мые ключевые значения, которые в различных 
видах уравнений и неравенств можно найти 
по-разному и которые разбивают все множе-
ство возможных значений параметра на некие 
подмножества. При переходе через такие зна-
чения уравнение может изменить свой вид, что 
приведет к другому методу решения. Научить-
ся находить эти значения – значит, научиться 
наполовину решать задания с параметром.

Для решения этой очень важной проблемы 
необходимо хорошо представлять, какие огра-
ничения существуют в определенных видах 
уравнений. Например, всякий раз при делении 
уравнения на выражение с параметром необ-
ходимо рассмотреть нулевые значения этого 
выражения. В неравенствах в этом случае нуж-
но отдельно изучить положительное, отрица-
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тельное и нулевое значения, что диктуется 
различиями в свойствах деления неравенства 
на положительные и отрицательные числа.

В квадратных уравнениях и неравенствах 
ключевые значения появляются из сравнения 
дискриминанта с нулем. В иррациональных, 
показательных и логарифмических уравнени-
ях и неравенствах необходимо использовать 
общеизвестные ограничения, которые приво-
дят к появлению ключевых значений параме-
тра. Аналогичные ограничения области опре-
деления и области значений тригонометриче-
ских функций дают ограничения в тригономе-
трических уравнениях.

Очень важен для решения заданий с параме-
трами графический метод, который более всего 
подходит для решения задач, связанных с опре-
делением количества корней данного урав-
нения. При этом особенно значим начальный 
этап применения графиков. По этому вопросу 
существуют диаметрально противоположные 
мнения специалистов. Часть авторов считает, 
что на начальном пути знакомства с параме-
тром очень полезно как можно чаще прибегать 
к наглядно-графической интерпретации полу-
ченных результатов. Это позволяет преодолеть 
неуверенность ученика перед параметром, и 
дает учителю возможность приучать учеников 
при решении задач с параметрами использо-
вать графические приемы доказательства.

В противовес им другие авторы утвержда-
ют, что на начальной стадии изучения опасно 
начинать с графических приемов решения за-
дач с параметром. Этот пример демонстриру-
ет, насколько сложна и недостаточно разрабо-
тана в методическом плане эта важная тема.

О сложности исследуемой темы говорит 
и тот факт, что существуют и диаметрально 
противоположные классификации задач с па-
раметрами. В основном задачи разбивают по 
видам уравнений и функций, которые содер-
жатся в них (линейные, иррациональные, три-

гонометрические и т.д.). Такая классификация 
позволяет учитывать все свойства и ограниче-
ния рассматриваемой функции, но при этом у 
учащихся не складывается единого понимания 
какого-либо алгоритма решения таких задач.

Другой способ классификации основан на 
группировке относительно способов решения 
заданий: аналитический, графический, решение 
относительно параметра и т.п. В этом случае 
возникает проблема выбора соответствующего 
метода решения, если он не указан в условии.

Чтобы преодолеть эти затруднения, начи-
ная с 7–8 классов необходимо планомерно 
проводить работу по ознакомлению учащих-
ся с приемами решения уравнений с параме-
трами при изучении соответствующих тем, то 
есть применить первый вид классификации. В 
этом случае будет создана определенная база 
для применения второго вида классификации 
уже в старших классах. Практика показывает, 
что только при таком подходе к изучению за-
даний с параметрами возможно добиться зна-
чимых результатов при подготовке к экзамену.

Что касается графиков, то целесообразнее 
всего хорошо отработать их построение и 
преобразования при изучении соответствую-
щих тем школьного курса математики. Тогда 
в старших классах их свободное применение 
при решении задач с параметрами не вызовет 
особых затруднений.

Литература
1. Мирошин В.В. Решение задач с параметра-

ми. Теория и практика. М.: Экзамен, 2009.
2. Крамор В.С. Задачи с параметрами и мето-

ды их решения, М.: ОНИКС, 2007.
3. Моденов В.П. Задачи с параметрами. Коор-

динатно-параметрический метод. М.: Экзамен, 
2007.

4. Локоть В.В. Задачи с параметрами. М.: АР-
КТИ, 2010.



147

РОль и МестО Заданий с паРаМетРаМи 
в шКОльнОМ КуРсе МатеМатиКи

Асланян И.В.

Пятигорский филиал Северо-Кавказского Федерального Университета, г. Пятигорск, Россия

В статье рассматриваются проблемы, связанные с изучением заданий с параметрами в школьном 
курсе математики и предлагаются пути решения некоторых их этих проблем.

Ключевые слова: параметр, уравнение, ключевые значения, методы.

PedAgogICAl SCIenCeS
Aslanyan I.V.



148

Proceedings of the 5rd International Academic Conference 
«Applied and Fundamental Studies», 2014, pp. 148–153

PROBLEMS AND PROSPECTS Of INNOVATIVE PEDAGOGICAL 
ACTIVITY IN MODERN EDUCATIONAL SPACE Of SCHOOL

Voropaeva E.E.

Ivanovo state University, Shuya branch, Shuya, Russia

In the article the questions of development of innovations in the sphere of education, selected problems of 
introduction of innovative activity in the educational environment of schools.

Keywords: innovation, innovative activity, the problems of innovation activity, development of innovative 
activities. 

В настоящее время в Российской Федерации 
идет становление новой системы образования, 
рассчитанной на вхождение в мировое образо-
вательное пространство. Изменения, возника-
ющие в связи с этим в учебно-воспитательном 
процессе, значительны, новы и концептуально 
обоснованы. Правительством РФ принята кон-
цепция модернизации образования [1], в ко-
торой подчеркивается, что важнейшей целью 
модернизации должно стать создание системы 
постоянного обновления образования на ос-
нове поддержки инновационной деятельности 
образовательных учреждений. Реализация этой 
цели предполагает решение следующих прио-
ритетных задач: обеспечение инновационного 
характера базового образования; модернизация 
институтов системы образования как инстру-
ментов социального развития; создание совре-
менной системы непрерывного образования, 
подготовки и переподготовки профессиональ-
ных кадров; формирование механизмов оценки 
качества и востребованности образовательных 
услуг с участием потребителей, участие в меж-
дународных сопоставительных исследованиях.

Для реализации планов по модернизации на 
федеральном и региональном уровнях разработан 
пакет нормативных документов, регламентирую-
щий основные цели, задачи и механизмы проводи-

мых в рамках модернизации мероприятий (пере-
ход на новые образовательные стандарты, совер-
шенствование «учительского корпуса», развитие 
инфраструктуры образовательных учреждений, 
расширение самостоятельности образовательных 
учреждений и т.д.). Правительством РФ были 
приняты: Национальная доктрина [4] образова-
ния до 2025года, Федеральный Закон об образо-
вании [9], Приказ министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 23 июля 2013 года  
№ 611 об утверждении Порядка формирования и 
функционирования инновационной инфраструк-
туры в системе образования [6]. Основным иде-
ологическим документом, определяющим облик 
будущей школы России, стала национальная об-
разовательная инициатива «Наша новая школа» 
[3]. В документах которой подчеркнуто, что «об-
новленная школа – это прежде всего учителя, от-
крытые ко всему новому, понимающие детскую 
психологию и особенности развития школьников, 
хорошо знающие свой предмет». Процессы лю-
бых преобразований школы и общества требуют 
от учителя его переориентации на инновацион-
ную педагогическую деятельность.

Проблемой изучения инновационной педаго-
гической деятельности занимались В.А. Сласте-
нин, Л.С. Подымова, Н.Г. Еленский, В.И. Сло-
бодчиков, И.И. Цыркун, А.Я. Найн, А.В. Хутор-
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ской, В.С. Лазарев, Б.П. Мартиросян, К. Анге-
ловски и др. 

В педагогической науке инновационную дея-
тельность понимают как комплексный, целена-
правленный процесс создания, использования 
и распространения новшества, для удовлетво-
рения потребностей и интересов людей новыми 
средствами, что ведет к качественным измене-
ниям системы [7]. К основным функциям инно-
вационной деятельности относятся изменения 
компонентов педагогического процесса: смыс-
ла, целей, содержания образования, форм, ме-
тодов, технологий, средств обучения, системы 
управления и т.п. [10]. Субъектом инновацион-
ной деятельности [2] является педагогический 
коллектив или группа педагогов школы, занима-
ющихся внедрением новшества. Содержанием 
инновационной деятельности является преоб-
разование педагогической системы школы по-
средством внедрения новшеств. Назначением 
инновационной деятельности становится вы-
явление необходимости изменений педагогиче-
ской системы школы, поиск и эффективное ис-
пользование существующих возможностей для 
реализации этих изменений. Критериями инно-
вационности являются новизна, оптимальность, 
результативность, возможность творческого 
применения в массовой практике [5].

В нашем понимании инновационная дея-
тельность – социально направленная, творче-
ская экспериментальная деятельность педагога, 
основанная на рефлексии своего собственного 
практического опыта по внесению изменений 
в педагогическую действительность, с целью 
достижения более высоких результатов, полу-
чения нового знания, качественно иной педаго-
гической практики.

Образование как социально обусловленный 
процесс основывается на объективно существу-
ющих противоречиях, которые при определен-
ных условиях становятся его движущими сила-
ми. Именно противоречиями образовательного 

процесса обусловлены инновации, происходя-
щие в нем.

Любое противоречие становится движущей 
силой инновационного процесса, если: 

а) разрешение противоречия осознаётся 
участниками инновационного процесса как не-
обходимое, личностно и социально значимое; 

б) разрешение противоречия представляется 
осуществимым; 

в) противоречия преодолеваются последова-
тельно, с опорой на возможности имеющейся 
образовательной системы и предыдущий опыт 
участников инновационного процесса (К. Анге-
ловски, В.И. Загвязинский, И.О. Котлярова и др.). 

Одной из проблем реализации инновацион-
ной деятельности в школе является отсутствие 
системы управления инновационными процес-
сами в конкретном учреждении образования. 
Эта проблема связана с противоречием между 
потребностью практики в организации инно-
вационной деятельности, которая способствует 
развитию педколлектива и неразработанностью 
этого вопроса в теории.В организации образова-
тельного процесса появились такие существен-
ные изменения, как включение в управление 
процессом обучения и воспитания педагогиче-
ского мониторинга, педагогических технологий, 
проектировочной деятельности, прогнозирова-
ния, организаторской деятельности педагога по 
обеспечению протекания педагогического про-
цесса и многое другое. В настоящее время педа-
гогические работники должны получить возмож-
ность реализовать право на участие, посредством 
профессиональных педагогических сообществ, в 
управлении образованием, в выработке принци-
пов и направлений образовательной политики. 
Все это определяет необходимость в серьезных 
исследованиях в области управления инноваци-
онной деятельностью педагогов, реализация ко-
торых во многом зависит от внутреннего резерва 
педагогического коллектива, его мотивации к ин-
новационной деятельности в школе. 
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Другой проблемой внедрения инновацион-
ной деятельности в практику является отсут-
ствие в образовательном учреждении иннова-
ционной среды – определённой морально-пси-
хологической обстановки, подкреплённой ком-
плексом мер организационного, методического, 
психологического характера, обеспечивающих 
введение инноваций в образовательный про-
цесс школы [8, с. 498]. Эта проблема вызвана 
противоречием между необходимостью инно-
вационных преобразований имеющихся спосо-
бов и методов педагогической деятельности и 
существующей ориентированностью педагогов 
на привычные способы деятельности.

Следующая проблема связана с противоречи-
ем между потребностью педагогической прак-
тики в интенсивной инновационной деятельно-
сти учителя и его недостаточной готовностью 
к ней. Инновационная деятельность образова-
тельного учреждения непосредственно связана 
с готовностью педагога к преобразованию пе-
дагогической действительности. Но, к сожале-
нию, на практике часть педагогов, не зависимо 
от стажа и уровня квалификации, испытывают 
серьезные затруднения в осуществлении инно-
вационной деятельности.

Противоречия между потребностями со-
временной школы в учителе, способном к осу-
ществлению инновационной деятельности и 
неразработанностью педагогических условий 
научно-методического сопровождения процесса 
совершенствования готовности породили про-
блему информационной неосведомленности пе-
дагогов в вопросах инноватики. 

Противоречия между социально обусловлен-
ными требованиями общества к уровню разви-
тия инновационного потенциала учителя и недо-
статочно эффективным применением инноваци-
онных форм, методов и средств педагогической 
деятельности в практике общеобразовательной 
школы связаны с проблемой готовности педа-
гогов к инновационной деятельности.Степень 

вовлеченности педагогов в решение проблем 
реализации инноваций является недостаточной; 
потребности, интересы, возможности самих 
педагогов учитываются не в полной мере. По 
мнению педагогов, определение эффективно-
сти инноваций чаще осуществляется на основе 
стандартных показателей, которые не предпо-
лагает учета субъективной удовлетворенности 
участников образовательной деятельности. Для 
современной практики реализации инноваций 
характерен недостаточный учет потребностей, 
интересов, возможностей самих педагогов, в 
том числе и их мотивационной готовности, то 
есть применяемые формы реализации иннова-
ций недостаточно ориентированны на педагога 
как субъекта инновационной деятельности. 

Анализ современной психолого-педагоги-
ческой литературы и опыта образовательных 
учреждений в области подготовки педагогов к 
инновационной деятельности позволяет сделать 
вывод, что инновационной деятельности в об-
щеобразовательной школе присущи следующие 
группы проблем:

– социальные (разрозненность инноваций, 
отсутствие системы в инновационной деятель-
ности, отсутствие системы управления иннова-
ционными процессами в конкретном учрежде-
нии образования );

– кадровые (недостаточный уровень профес-
сиональной компетентности педагогов, присту-
пающих к внедрению инноваций);

– научно-педагогические(отсутствие науч-
но обоснованного определения технологии 
управления инновационной деятельностью пе-
дагогов, неразработанность на теоретическом 
уровне педагогических условий совершенство-
вания готовности педагогов к инновационной 
деятельности, неразработанные педагогические 
средства (модели, условия, технологии) и ме-
ханизмы развития инновационного потенциала 
учителя в школе как самообучающейся органи-
зации);
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– методические (методическая неподготов-
ленность и слабая информированность педаго-
гов в вопросах педагогических инноваций);

– психологические (низкая готовность педа-
гогов к инновационной деятельности, наличие у 
педагогов психологических барьеров).

В современной научно-педагогической лите-
ратуре можно встретить несколько подходов к 
решению проблем инновационной педагогиче-
ской деятельности. Вместе с тем, необходимо 
отметить, что ученые решают проблемы лишь 
частично, их предложения часто имеют локаль-
ный характер апробации. Но важно отметить 
и перспективные конструктивные разработки 
ученых.

Педагогическое управление инновационной 
деятельностью в средней школе будет успеш-
но реализовано по мнению К.Ф. Габдрахмано-
вой(2006) при условии научно обоснованного 
определения технологии управления инноваци-
онной деятельностью педагогов, основополага-
ющий замысел которой заключается в разработ-
ке системы проектного взаимодействия педаго-
гов и администрации школы. Ученым доказано, 
что рост мотивации педагогов к инновационной 
деятельности произойдет на основе технологии 
управления инновационной деятельностью пе-
дагогов. Для того, чтобы технология управлен-
ческой деятельности по включению педагогов 
в инновационную деятельность была успешно 
реализована исследователь наряду с традици-
онными предлагает использовать новые орга-
низационные формы, а именно управленческую 
программу, включающую алгоритм действий 
руководителя, матричную структуру управле-
ния, рейтинговую методику оценки деятель-
ности учителя. С.В. Кузьминым (2003) разра-
ботаны научно-методические рекомендации 
по организации инновационной деятельности 
педколлективов с целью совершенствования 
управления этими учреждениями. Ученым раз-
работана и апробирована программа «Управ-

ление инновационной и экспериментальной 
деятельностью в ОУ» для руководителей ОУ 
всех типов и видов, а также руководителей и 
специалистов органов управления образовани-
ем. Т.А. Прищепой (2010) в рамках решения 
данной проблемы разработано методическое 
обеспечение для организации образовательного 
процесса, состоящее из методических пособий 
и рекомендаций. Созданы дистанционные сете-
вые сервисы. Э.В. Хачатрян (2011) разработана 
и апробирована модель формирования готов-
ности педагогов к применению инновацион-
ных технологий на основе поэтапного развития 
профессиональной деятельности, выявлен ком-
плекс условий, обеспечивающих эффективное 
формирование готовности (организация про-
цесса повышения квалификации всего коллек-
тива, проблемно-деятельностный характер обу-
чения инновационным технологиям, поэтапное 
освоение инновационных технологий, участие 
педагогов в семинарах, круглых столах, науч-
но-практических конференциях по обмену опы-
том применения инновационных технологий). 
О.Н. Коптяева разработала и внедрила систему 
психологического сопровождения актуализации 
мотивационной готовности педагогов к инно-
вационной деятельности. Ученым разработаны 
методические средства для психологического 
сопровождения (анкета по изучению особенно-
стей реализации инноваций в образовательном 
учреждении, тренинговая программа «Ресурсы 
профессионального роста педагогов»). И.Б. Бе-
лявской (2010) разработана и апробирована мо-
дель формирования готовности учителя к инно-
вационной деятельности в системе методиче-
ской работы в школе, которая включает целевой, 
содержательный, технологический и результа-
тивный компоненты, направленные на обновле-
ние психолого-педагогических знаний о сущно-
сти педагогических инноваций и использование 
их как средства развития учебно-воспитатель-
ного процесса. Д.Л. Бенькович (2004) разрабо-
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тана информационно-технологическая модель 
и инструментарий системной оценки качества 
инновационных проектов, являющейся состав-
ной частью общей системы оценки качества об-
разования в современной школе. Информацион-
но-технологическая модель системной оценки 
эффективности инновационной деятельности 
включает: идеи, принципы, подходы к ее проек-
тированию; область измерения (эффективность 
инновационного процесса и инновационной 
деятельности); критерии оценки: процессуаль-
ные – критерии качества, результирующие  – 
критерии эффективности; показатели  – изме-
рители критериев качества и эффективности. 
Е.А. Пагнаевой (2009) выявлен комплекс педа-
гогических условий, обеспечивающий эффек-
тивную реализацию модели развития инноваци-
онного потенциала учителя в школе как самооб-
учающейся организации, разработана методика 
развития инновационного потенциала учителя 
в школе как самообучающейся организации. 
Т.Н. Разуваева (2009) разработала инструмен-
тарий, применение которого позволит педагоги-
ческим коллективам школ анализировать свою 
инновационную деятельность и обоснованно 
определять направления ее совершенствования. 
Г.Д. Кошелева (2002)в своем исследовании до-
казывает, что необходимыми педагогическими 
условиями профессиональной подготовки учи-
теля как субъекта инновационной деятельности 
являются: адекватное отражение в целях, содер-
жании, методах, организационных формах под-
готовки учителей инновационных тенденций в 
образовании.

Проведенный анализ психолого-педагоги-
ческой литературы приводит нас к выводу, что 
проблемы и перспективы инновационной дея-
тельности в современной школе были объектом 
изучения и внимания многочисленных исследо-
ваний. В этом направлении имеется довольно 
определенная научно-исследовательская лите-
ратура. Однако она, на наш взгляд, носит весьма 

разбросанный характер, а имеющиеся исследо-
вания и разработки по инновационной деятель-
ности общеобразовательной школы не имеют 
определенной системности.

Систематизируем проблемы инновационной 
деятельности по значимости. В качестве наибо-
лее актуальных проблем можно выделить:

– низкая готовность педагогов к инновацион-
ной деятельности;

– методическая неподготовленность и слабая 
информированность педагогов в вопросах педа-
гогических инноваций;

– неразработанность на теоретическом уров-
не педагогических условий совершенствования 
готовности педагогов к инновационной дея-
тельности;

– наличие у педагогов психологических ба-
рьеров;

– отсутствие системы управления инноваци-
онными процессами в конкретном учреждении 
образования;

– отсутствие научно обоснованного опреде-
ления технологии управления инновационной 
деятельностью педагогов;

– наличие у педагогов психологических ба-
рьеров.

Решение данных проблем мы видим в соз-
дании системы внутришкольного обучения пе-
дагогов. Перспективы инновационной деятель-
ности в школе мы видим в создании целост-
ной системы непрерывного дополнительного 
профессионального образования, которая даст 
возможность разрешить ряд противоречий. Ста-
новление и функционирование такой системы 
обучения учителей может быть эффективным, 
на наш взгляд, если в основе ее лежит акмео-
логический подход, учитывающий не только 
внешние показатели деятельности педагога 
(успешность, результативность) и внутренние 
состояния (мотивацию и удовлетворенность), 
но и наличие постоянной специфической мо-
тивации к высокопродуктивной деятельности. 

Problems and prospects of innovative pedagogical activity 
in modern educational space of school
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Кроме того, данная система позволит решить 
проблему информированности и методической 
неподготовленности педагогических работни-
ков в вопросах инноватики. 
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The article deals with the expediency of integrated feasibility of pragmatic, activity and competence 
building approaches in teaching students of technical universities a foreign language. These approaches reflect 
psycholinguistic specifications of mastering different types of foreign speech activity.
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В России проблема обучения иностранному 
языку остается актуальной как для средней шко-
лы, так и для студентов неязыковых вузов. Мно-
голетние срезовые работы, предваряющие изу-
чение иностранного языка в техническом вузе, 
обнаруживают повторяющуюся картину: от 81 
до 90% студентов владеют различными видами 
речевой деятельности на английском языке на не-
допустимо низком уровне; от 4 до 8% – на допу-
стимо низком уровне, и лишь от 2 до 7% студен-
тов демонстрируют относительно свободное вла-
дение иностранным языком. В итоге получается, 
что выпускники средних школ в абсолютном 
большинстве так и не освоили различные виды 
речевой деятельности на иностранном языке за 
шесть, а иногда и более лет школьного обучения 
и должны за два года вузовского этапа образова-
ния достичь уровня свободного владения ино-
странным языком. В свою очередь реализуемый в 
технических вузах подход к обучению иностран-
ному языку не создает условий для качественно-
го развития лингвистической и коммуникативной 
компетенций по следующим причинам.

К причинам объективного характера отно-
сятся неучтенность низкой языковой подготов-

ки выпускников средних школ в количестве 
часов, отводимых на изучение иностранного 
языка в техническом вузе, а также технологи-
ческая несостоятельность методики обучения. 
Последнее выражается в том, что иностранный 
язык изучается не по модульной технологии, 
предполагающей полное погружение студен-
тов в специфику изучаемого языка, а двух- и 
четырехчасовую корректировку в учебную не-
делю наличного уровня владения иностранным 
языком. На описанном фоне возникают причи-
ны субъективного характера, проявляющиеся 
в формировании у студентов четкой установки 
на то, что изучаемый иностранный язык непо-
стижим, а, следовательно, нет психологических 
оснований для соответствующей высокой моти-
вации, а также осознания способов построения 
различных видов речевой деятельности на ино-
странном языке. Кроме того, важно учитывать, 
что большинство первокурсников убеждено (об 
этом свидетельствуют результаты анкетирова-
ния), что перевод интересующих их статей по 
профессиональной тематике могут осуществить 
специалисты-переводчики, поэтому, на фоне ос-
воения сложнейших профессиональных дисци-
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плин, трата времени на изучение иностранного 
языка является абсолютно бесполезной.

Учитывая сложную ситуацию, связанную с 
реальной картиной освоения иностранных язы-
ков студентами технических вузов, мы полага-
ем, что решение рассматриваемой проблемы 
связано с реализацией новых, психолингвисти-
ческих по сути подходов к процессу развития и 
совершенствования основных компетенций на 
иностранном языке.

Прежде всего следует говорить о целесоо-
бразности внедрения прагматического подхода к 
процессу обучения иностранному языку студен-
тов технических вузов. Сущность его заключает-
ся в концентрации усилий педагогов и студентов 
на тех видах речевой деятельности, которые не-
обходимы для освоения мировых достижений в 
области профессиональной деятельности. Для 
того чтобы быть в курсе основных закономер-
ностей развития научных разработок в области 
профессиональной деятельности студент должен 
свободно читать, переводить научные труды, соз-
давать тексты по интересующей профессиональ-
ной тематике. Очевидно, что прагматический 
подход предполагает развитие способностей к 
текстовосприятию и текстообразованию на ино-
странном языке в рамках профессиональной те-
матики и техники перевода. На технологическом 
уровне прагматический подход предполагает от-
бор текстов и тем для изучения, объединенных 
профессиональной тематикой. На лингвистиче-
ском уровне прагматический подход проявляется 
в преимущественном отборе текстов научного и 
научно-популярного стиля.

С точки зрения деятельностного подхода 
студенты должны овладеть относительно сво-
бодным чтением, говорением на иностранном 
языке, ограниченными темами профессиональ-
ного общения. Отдельную задачу представля-
ет овладение техникой перевода. В технологи-
ческом плане именно деятельностный подход 
требует внедрения в практику обучения студен-

тов технических вузов модульной технологии: 
концентрации учебных часов на первом этапе 
обучения (1 семестр первого курса) на каждой 
учебной неделе до десяти часов, последующе-
го перехода на восьми-, а затем и шестичасовое 
изучение в неделю (2 семестр первого курса) 
иностранного языка для организации погруже-
ния в специфику изучаемого языка и основные 
способы текстовосприятия и текстообразования 
на изучаемом языке.

Реализация деятельностного подхода требует 
также учета в реализуемой методике обучения 
развиваемых видов речевой деятельности: тек-
стовосприятия и текстообразования. Под тексто-
восприятием понимается слушание (чтение) и 
адекватное авторскому замыслу понимание за-
ложенной информации, а под текстообразовани-
ем – реализация собственного замысла в отборе 
адекватных законам изучаемого языка способов 
и средств формирования и формулирования мыс-
ли. И текстовосприятие, и текстообразование от-
носятся к особым видам речевой деятельности, 
имеющим собственную структуру и компонент-
ный состав и представляющие в психологиче-
ском плане коммуникативные и лингвистические 
способности. Другими словами, развитие спо-
собностей связано с реализацией компетентност-
ного подхода, поскольку любая компетенция ха-
рактеризуется как способность осуществлять ту 
или иную, всегда конкретную деятельность. 

Цели компетентностного и деятельностного 
подходов в технологии изучения родного и ино-
странного языков совпадают, поскольку ориен-
тированы на выявление закономерностей усво-
ения различных видов речевой деятельности 
именно как способностей. Кроме того, именно 
теория речевой деятельности в российской на-
уке имеет второе название – психолингвисти-
ка [1]. Очевидно, что одной из основных задач 
создания эффективной технологии обучения 
иностранному языку студентов технических ву-
зов является разработка психолингвистических 
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основ методики освоения текстовосприятия и 
текстообразования на иностранном языке вы-
сказываний, ограниченных темами профессио-
нального общения.

Процесс разработки психолингвистических 
основ методики освоения текстовосприятия и 
текстообразования на иностранном языке вы-
сказываний, ограниченных темами професси-
онального общения, связан с решением трех 
основных проблем: 1) выявлением того, какую 
структуру и компонентный состав имеют тек-
стовосприятие и текстообразование как осо-
бые виды речевой деятельности (чему учить?);  
2)установлением, как осуществлять процесс при-
своения текстовоспрития и текстообразования на 
иностранном языке на вузовском этапе обучения 
(как учить?); 3) определением, какие методы ди-
агностики позволяют убедиться в сформирован-
ности основных видов речевой деятельности на 
иностранном языке (зачем учить?).

Решение первой проблемы в основных чер-
тах предложено современными психолингви-

стическими исследованиями. Так, в работах 
Е.В. Исаевой [2, 11] установлено, что тексто-
образующая деятельность имеет особую струк-
туру и компонентный состав, которые соотно-
сятся с основными отделами механизма рече-
мышления.

В анализируемой работе умениями назва-
ны способности как осознаваемая учащимися 
система действий разного уровня обобщения 
(высокообобщенные действия – структурные 
умения; приемы, составляющие содержание 
высокообобщенных действий, – компонентные 
действия). Под «семантическим ядром» темы и 
идеи подразумевается ключевая лексика и це-
лые высказывания, позволяющие наиболее пол-
но воплотить тему и идею создаваемого текста.

Большинство ученых полагают, что тексто-
образование имеет в определенной мере зер-
кальную структуру по отношению к текстовос-
приятию, но с этим предположением можно 
согласиться только в плане структуры (прямая 
связь с отделами механизма речемышления, 

Таблица 1
Структура текстообразующей деятельности

УРОВНИ
Мотивационно-побуждающий Ориентировочный Исполнительно-корректировочный

Умение формулировать замысел 
высказывания

Умение планировать содержание 
высказывания в соответствии 

с замыслом

Умение реализовывать 
и корректировать план высказывания 

в соответствии с замыслом

Концептуальное (невербальное) моделирование Технологическое (деятельностное) 
вербальное моделирование

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ

Умение выявлять семантическое 
содержание как тему и идею текста

Умение определять логическое 
и грамматическое содержание 

высказывания

Умение оптимально отбирать 
интонационную и артикуляционную 

программу высказывания

Умение отбирать «семантическое 
ядро» темы

Умение отбирать логические 
способы построения содержания 

высказывания

Умение корректировать логико-
грамматическое содержание 

высказывания в соответствии с 
целью и условиями речепорождения

Умение отбирать «семантическое 
ядро» идеи

Умение отбирать грамматические 
способы построения содержания 

высказывания

Умение интегрировать вербальные и 
невербальные средства общения

Умение интегрировать 
«семантическое ядро» темы и 
«семантическое ядро» идеи

Умение интегрировать 
логические и грамматические 

способы построения содержания 
высказывания

Вербальная реализация текста и его 
коррекция по ситуации общения

НАВЫКОВАЯ часть
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наличие общих, структурных, и компонент-
ных умений), но не содержания. Неповтори-
мость текстовосприятия обнаруживается через 
выявление методической спефицики понятия 
«текст». Под текстом понимается основная ком-
муникативная единица, которой человек поль-
зуется в процессе речевой деятельности, обла-
дающая следующими признаками: смысловой 
и композиционной целостностью, формальной 
связностью, относительной завершенностью 
высказывания. Свойство цельности текста изу-
чается как выявление функциональной нагруз-
ки его элементов и в методике развития речи 
описывается как деление на ключевую лексику, 
вспомогательную лексику, средства связи в тек-
сте, виды связи частей текста. Свойство связно-
сти и композиционной целостности текста рас-
сматривается как механизм последовательного 
развертывания темы в цикле микротем, разведе-
ния на составляющие темы (о чем говорится) и 
идеи (ради чего говорится) текста.

С позиций понимания чужого текста как 
единства темы и идеи содержание текстовос-
принимающей деятельности на уровне структу-
ры будут составлять умение выделять лексику, 
наиболее полно выражающую тему текста; уме-
ние выделять лексику, наиболее полно выража-
ющую идею текста; умения разграничивать 
ключевую и вспомогательную лексику. К ком-
понентным умениям, определяющим качество 
развития структурных способностей текстовос-
приятия, относятся умения определять тему и 
ее границы; умения концептуализировать клю-
чевую лексику согласно логике развертывания 
авторского замысла, предполагающее развитие 
умения членить тему на микротемы; умение 
разграничивать тему и идею текста; умение 
устанавливать адекватность использованных 
грамматических моделей выявленному смысло-
вому содержанию текста; умение устанавливать 
адекватность использованных средств связи ло-
гике развития темы в микротемах; умение уста-

навливать адекватность реализованного типа 
речи или их сочетания авторскому замыслу.

Сопоставление содержания текстовосприя-
тия и текстообразования позволяет выявить ин-
вариантные, постоянно повторяющиеся методы 
работы над «чужим» и «своим» текстом. И в 
процессе текстовосприятия, и в процессе тек-
стообразования коммуникант определяет клю-
чевую лексику темы; ключевую лексику идеи; 
грамматические конструкции воплощения 
темы; грамматические конструкции воплоще-
ния идеи; грамматические средства интеграции 
языковых средств темы и идеи; соотношение 
типа (ов) речи (описание, повествование, рас-
суждение) с замыслом; производит корректи-
ровку отбора языковых средств и способов их 
использование в соответствии с выявляемым 
или формулируемым замыслом высказывания.

Очевидно, что «костяк» методики обучения 
текстовосприятию и текстообразованию на ино-
странном языке будут составлять упражнения, 
развивающие вышеперечисленные способности 
как в отдельности, так и в их интегративной це-
лостности. В практике обучения чтению, технике 
перевода необходимо использовать упражнения, 
задания к которым будут предполагать определе-
ние темы текста, озаглавливания текста, выделе-
ния ключевой лексики, аргументирующей выбор 
темы; выделения ключевой лексики, аргументи-
рующей выведение главной мысли текста; выяв-
ление грамматических конструкций, определяю-
щих логику развития темы, грамматических кон-
струкций, определяющих переход темы в идею; 
выявление средств связи между высказываниями 
и частями текста; определение типа речи и стиля 
текста, аргументацию установленного типа речи 
и стиля языка. В практику текстообразования на 
иностранном языке также необходимо вводить в 
качестве обязательной части технологии обуче-
ния подготовительную работу над текстом, в ко-
торой также отдельными этапами работы будут 
являться озаглавливание текста, отбор ключевой 
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лексики темы и идеи текста, отбор средств связи 
между высказываниями и частями текста, отбор 
типа речи и т.д.

Рекомендуемые упражнения образуют своео-
бразный когнитивный круг, приемы построения 
которого одновременно являются общими прие-
мами текстовоспринимающей и текстообразую-
щей деятельности, а также интеллектуальными 
приемами, присвоение которых ведет к актуаль-
но осознаваемому управлению самими студен-
тами процессом присвоения коммуникативной 
деятельностью на иностранном языке. Таким 
образом педагог создает условия для последу-
ющего самонаучения студентами иностранному 
языку, создавая тем самым зону перспективного 
развития.

Немаловажным представляется и реализация 
в технологии обучения другого важного условия, 
которое можно сформулировать как обязатель-
ность интегративного овладения приемами тек-
стовосприятия и текстообразования в обучении. 
Именно развитие способностей в их интегратив-
ной целостности способствует переводу форми-
руемых действий на уровень актуального осоз-
навания студентами осуществляемой деятельно-
сти, с одной стороны, и концептуализации, т.е. 
превращению в целостную методику управления 
обучением различными видами речевой деятель-
ности на иностранном языке, с другой стороны. 
На такой вывод нас наталкивает теория ролевого 
перераспределения основных функций развиваю-
щегося в обучении механизма речемышления [3].

Согласно названной теории в процессе раз-
вития и обучения конкретная личность развива-
ет три основных функции механизма речемыш-
ления: комплексирование как функцию нако-
пления опыта и знаний; концептуализацию как 
функцию систематизации речемыслительного 
опыта в целях его осознания и превращения в 
целостную когнитивную картину мира; и, нако-
нец, функцию категоризации, отвечающую за 
осознанное включение нового опыта в сложив-

шуюся картину или мира или аргументирован-
ное переосмысление наличного опыта на основе 
новых знаний. Студенты-первокурсники, благо-
даря наличному опыту обучения, располагают 
развитой концептуализацией и относительно 
развитой категоризацией, под началом которых 
продолжает свое совершенствование генетиче-
ски первичное комплексирование. Это значит, 
что в обучении иностранному языку выполне-
ние обучающих упражнений в технологии мо-
дульного обучения и в методике когнитивного 
круга изначально будет протекать на концепту-
альной основе – на основе осознавания почему 
так, а не иначе следует действовать, чтобы по-
лучить планируемый результат. В качестве пла-
нируемых результатов текстовоспринимающей 
и текстообразующей деятельности будут высту-
пать качественный перевод текста, его пересказ, 
диалог, новый текст на профессиональную тему. 
Очевидно, что результаты двух видов деятель-
ности одновременно будут выступать средства-
ми диагностики эффективности реализованной 
методики обучения иностранному языку.

Сразу следует оговориться, что в процессе 
работы по обучению студентов технических 
вузов по заявленной технологии ( модульное 
обучение, реализация технологии когнитивно-
го круга) результаты, в сравнении с исходным 
уровнем владения иностранным языком, суще-
ственно различаются как по внутренним пара-
метрам, так и по внешним оценкам, но глав-
ным приобретением все же остается появление 
устойчивой мотивации к изучению иностранно-
го языка, сформированной на основе новых спо-
собностей к управлению собственной познава-
тельной деятельностью.
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The article points out the necessity of organized process of forming viability of a future specialist in 
professional training. The students’ age is considered to be a very sensitive period for improving the level of 
viability as an indicator of people’s well being. We apply to pedagogical synergy as the way of forming self 
organized viability. 

Keywords: viability, synergetic approach, synergy, principles, self-organization, personal structures of 
consciousness.

Scientific problem is aimed at understanding 
the phenomenon of viability of a person and creat-
ing a unified concept of forming viability of future 
specialists in the educational space of a technical 
college. The importance of establishing a unified 
concept of forming and developing viability of a 
student becomes an important scientific, adminis-
trative and socio-political purpose for the future of 
society and mankind. Solving the problem of form-
ing and developing viable generations determines 
the readiness of Russia to overcome obstacles and 
modern challenges for surviving in the era of glo-
balization. 

Modern society , the system of higher education 
, students are interested in forming and developing 
high level of viability as a way of getting active 
subjective position in new socio-economic condi-
tions. Creating a unified concept of forming and de-
veloping people’s viability we can improve index 
of human development. In a common sense, viabil-
ity is defined as evaluation of a level of quality of 
social life in the current economic conditions, as the 
degree of realization of basic human potentialities, 
as a way to successful overcoming various person-
al and professional human problems, and reaching 
new levels of personal development.

The concept “viability « is used in a variety of 
interdisciplinary sciences (sociology, anthropolo-
gy, psychology, education, political science). Until 
now, there is a wide range of differences in phe-
nomenological essence of this concept. Viability is 
considered to be a quality of a person’s life, and 
a process, a prolonged time, and a result of oth-
er processes determining the positive human ad-
aptation to environmental conditions. In Soviet 
psychology viability was viewed as a resource 
(B.G.  Ananiev), a wide system of mental prop-
erties (E.V. Galazhinsky, E.A. Rylskaya), integral 
characteristics of the individual (A.I. Laktionova, 
V.  Naumenko), a life principle (M.P. Guryanova) 
a personal characteristic reflecting the quality of 
some functions responsible for the successful adap-
tive behavior of a person (V. Shadrikov), the activ-
ity of the subject, serving the objective conditions 
of social determination, in specified circumstances  
(K.A. –Abulkhanova-Slavskaya). But in general, do-
mestic scientific researches studying the viability are 
insufficient and we have to deal with similar meaning 
and content constructs like vitality (S.A. Bogomaz, 
S.V.  Knizhnikova, D.A. Leontiev), subjective vi-
tality (L.A. Aleksandrova, D.A. Leontiev ), coping  
behavior in difficult situations (L.I. Antsyferova, 
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E.P. Belinskaya, S.K. – Nartova), individual self-ful-
fillment in life (K.A. – Abulkhanova-Slavskaya, 
B.G. Ananiev, L.A. Antsyferova), competitiveness 
(L.A. Emelyanova, A.L. Zhuravlev, T.G. Kiseleva), 
stylistic features of self (V.I. Morosanova), stress 
(K.A. – Abulkhanova-Slavskaya, V.A. Bodrov, 
A.V. Brushlinskiy), stability of the individual  
(T.G. Bohan) situational personal activity and vi-
ability (V.A. Petrovsky). A lot of scientists point 
out that a lot of modern young people have a low 
level of viability thus they are not able to achieve 
their perspectives and meet their needs, interests 
becoming active subjects of their lives. A lot of re-
searches admit that a low level of viability among 
young people is known to be a main reason for their 
searching different ways of escaping from reality 
like taking drugs, alcohol and so on.

These problems are considered to be very ur-
gent and we should pay attention to the pedagogical 
and psychological processes of forming sufficient 
level of viability of a student in educational pro-
cess where viability is supposed to be a main hu-
man ability of a competent specialist. Professional 
knowledge should be refreshed all the time as the 
main condition of professional growth but the main 
impulse making a future professional improve pro-
fessional competence is viability. So we may say 
that viability is a main factor helping a person to 
overcome different hardships without degradation 
of inner potential and personal characteristics.  

A lot of scientists believe that the main condi-
tions of forming viability are obstacles and hard-
ships. They are favorable for increasing the degree 
of viability. But we can’t agree with this point of 
view as some people have a nice result in raising 
their level of viability while others failed. Nobody 
can say what degrees of hardships would be pleas-
ant for these aims. But the idea is very interesting 
and can be easily transformed in different educa-
tional situations but these should be humanistic 
enough as to pay attention to peculiarities of a 
personality. 

We can agree with those scientists who define 
that low levels of viability are connected with low 
level of moral and cultural standards existing in a 
modern society and ever lasting degradation of per-
sonal, cultural and professional values and human-
istic significance of viability as the highest value of 
a human life.

All these reasons must be taken into account 
and can be easily corrected if we pay attention to 
the organized process of forming viability of fu-
ture specialists. We should pay attention to educa-
tional process as it is the most significant activity 
involving personality in a creative formation of 
inner characteristics where a student is a creative 
subject of own life. We consider that educational 
and cultural surrounding of our technical college 
has a great potential for creating different educa-
tional models emphasizing self-organizing viabil-
ity of a student. 

The levels of viability may demonstrate their 
individuality as a subject of educational process, 
as unique creators of their characteristics. Being 
teachers of foreign languages we think that the pro-
cess of learning foreign languages is a good exam-
ple demonstrating the planned formation of viabil-
ity. It’s a combination of integrated process com-
bining professional, linguistic knowledge incorpo-
rating professional competences, human, technical, 
cultural, subjective and objective components of 
educational process and these components are in-
terpreted in the consciousness forming new levels 
of personal characteristics that can be described as 
new levels of viability.

The urgency of the problem is caused by a 
number of existing contradictions in the system 
of higher education: the need to create a holistic 
model of a viable specialist and insufficient ped-
agogical practice of creating holistic models in 
educational processes, the importance of forming 
viability and the lack of pedagogical technologies 
and diagnostic techniques to test different levels 
of viability, the humanistic significance of viabili-
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ty and inhuman ways of forming it in educational 
processes. We should point out that the purpose of 
professional education is to form a qualified spe-
cialist with a high level of viability on the basis 
of integrating pedagogical processes such as pro-
fessional education, cultural development, cultur-
al communication, adaptation, coordination and 
self-organization.

The integrated part of education is the process 
of upbringing as an organized process of forming 
personal characteristics and abilities as a way of 
overcoming different social, personal, professional 
hardships and to become actual creators of lives. 
(From UNESCO doctrine). 

It means that to achieve the main goal we 
should solve the following important tasks: the 
process of forming viability is supposed to be a 
basis for productive activity and pedagogical de-
velopment is usually based on personal interests, 
abilities and interests; the process of forming 
communicative competences of a future special-
ist is supposed to develop their inner personal 
abilities which can be comfortable for adapting in 
social relationship where a person is responsible 
for taking independent crucial decisions in accor-
dance with his or her personal plans and aims, to 
be ready to express personal opinions, to achieve 
real vital purposes, to preserve integrity and in-
crease personal qualities and resources, to be tol-
erant to other people, to estimate and overcome 
some vital hardships.

It is pointed out that the process of forming vi-
ability should be based on the development of cul-
tural and moral values of students [4, p. 3]. 

While paying attention to the process of form-
ing high levels of viability we can reach the aim 
of a steady transition of our society to its new 
stages of economic, social and cultural develop-
ment.  A lot of researchers point out that the age 
when young people get high professional education 
is a very important stage of a personal development  
(N.M. Peysakhov, A.V. Siomichev, T.I. Roginskaya, 

T.V. Sereda, N.G. Kolyzayev, etc.) so it means that 
the process of forming viability should be included 
in the process of professional training as the ped-
agogical instrument of professional self-develop-
ment, self-realization, self organization as the or-
ganized process of achieving active personal aims. 

Having appreciated the importance of scien-
tific papers in the scientific sphere of profession-
al education, (E.A. Klimov, N.S. Pryazhnikov, 
E.I.  Golovakha, L.M. Mitin, etc.), it should be not-
ed that the researchers concentrated their attention 
on the processes of developing professional qual-
ities based on social and economic requirements 
of our society but the main accent is paid to the 
process of forming high professional competences 
of a future specialist while the process of personal 
development as the way of forming viability leaves 
much to be desired. Thus, an organized pedagogi-
cal process of forming viability of future specialists 
has not got sufficient pedagogical expression in the 
course of professional education or it has less hu-
manistic meaning, and the analysis of pedagogical 
instruments and technologies proved this statement. 

One of the greatest potentials of forming viabil-
ity is considered to be the process of learning for-
eign languages. A great number of researches have 
done a lot to prove that the process of learning for-
eign languages helps young people to realize their 
unique nature, to understand and improve their in-
ner abilities, to express their individuality in signif-
icant communication processes. 

So, there is a number of contradictions between 
humanistic sense of forming viability of a student 
in the course of learning foreign language and in-
humane pedagogical methods and technologies of 
forming viability, between social, personal needs 
and interests in increasing the level of viability and 
insufficient attention to this process in the course 
of professional training, these contradictions are 
based the problem of our research paper. 

The conceptual meaning of the term viability 
is considered to have a lot of meanings in scien-
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tific papers, it is usually studied as a basis of the 
closest interrelation between the will of the per-
son and personal efforts to overcome these diffi-
culties, the will to preserve high energy potential 
and the inner characteristics, features and abilities 
to self-realization in future professional activity 
[6, p.35], as the way of personal moral choice, 
as am impulse of voluntary choice as categori-
cal imperative, as the way to reach higher levels 
of viability, as the main component of working 
ability of a person [1, p. 34.], as a special form 
of modality of consciousness, as its inner person-
al activity (S.L. Rubinstein, K.A. Abulkhanova, 
etc.) [1, p. 19.]

The main criteria of defining viable personali-
ty that we have pointed out from a lot existed are 
close to the professional portrait of a modern spe-
cialist .So, we must point out the viability as a per-
sonal ability to adapt to rapid social conditions, to 
be able to survive in any economic, socio-political 
situations, to be true to the own goals and tasks, 
to be flexible in communication to understanding 
other people, to be true to humanistic ideals and 
values” [6, p. 112]. The features of the viable per-
sonality are supposed to be the vital characteristics 
of the person and the main personal ability “to be 
the creator of own life” which can be formed in the 
course of learning foreign language as the basis of 
integration of social cultural values and personal 
meanings and senses which are chosen by the stu-
dent from the content of the discipline “The foreign 
language” [2, p. 46].

The problem of forming viability of a person 
in the course of professional training is connected 
with further complications of pedagogical, edu-
cational and professional tasks. They have caused 
further crises situations in educational processes. If 
we ignore the existed situation, it will cause differ-
ent conflicts and misbalance inside of a student as 
a main subject of educational process it will be re-
sulted in synergetic processes. The scientists point 
out that any system is not able to operate in misbal-

ance for a long time, it usually begins looking for 
different ways out to gain a balance position. So 
taking into account all these reasons we should treat 
the process of forming viability paying attention to 
synergetic approach which helps us to understand 
the self processes appearing inside of any systems. 
So the process of “forming viability” from syner-
getic approach means a process of self-organization 
due to inner impulse appeared inside of a system 
urging it to further self development and appear-
ance of new innovations in personal structures of 
consciousness.

The conceptual plan of our research is based on 
the statement that the process of learning foreign 
language is considered to be a purposeful signifi-
cant process of self-organization of viability, as 
integration and combination of former and new 
subjective experience of a person in the process of 
foreign communication as enrichment of personal 
meanings and cultural values appeared in the result 
of realizing the content of different linguistic sit-
uations. Synergetic approach defines special peda-
gogical conditions which are supposed to be com-
fortable for emergence and manifestation of various 
levels of self-organization as the process of forming 
viability inside of a system.

So, we can agree that the main attention should 
be paid not only to the process of forming linguistic 
competences of students but to the results of form-
ing personal characteristics paying attention to the 
values, significances and meanings of the content 
of the discipline, or to modeling different commu-
nicative situations. 

The main principle of self-organizing con-
sciousness as the source of viability is the peda-
gogical principle of integrating different kinds of 
communicative behavior, different disciplines, 
pedagogical principles of openness which can be 
available through the indicators which are usually 
existed in joint language communication: concep-
tuality, (all situations should include a problem or 
concept), they should be critical and have the ba-
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sis for creative activity. The process of develop-
ing viability is possible, if: the learning material is 
open, supplement (when it can be combined with 
subjective meanings of students), subjective (it is 
focused on updating of internal, creative activity of 
a person), should be presented as a dialogue (con-
tains the bases for emergence of dialogues), etc. 
[3, p. 21] Humanistic meaning of self organizing 
learning process as a process of forming viability 
consists in the following: a teacher must point out 
different structures and models of communicative 
tasks (dialogues, communicative games, tasks, etc.) 
intended to stimulating valuable and semantic ac-
tivity of personal structures of consciousness such 
as, subjectivity, reflexivity, motivation, criticality, 
etc. In this case the manifestation of various levels 
of self realization of valuable and semantic activ-
ity of consciousness will appear in the course of 
participating in different communicative situations 
that can testify the existence of various levels of 
viability. It is possible to claim that the process of 
learning foreign language can form different levels 
of viability based on the system of personal mean-
ings and senses as the ways of self-realization and 
self-improvement that fact was proved by a lot of 
scientists (Е.V. Bondarevskaya, N.K. Sergeyev, 
V.V. Serikov and others).

So the process of learning foreign-language may 
define a new place of the subject of educational 
system who can take an active position in learning 
foreign language, while searching different ways of 
self-expression, self-realization, can be a demon-
stration of different levels of viability. 

The active position of students improves the 
process of foreign communication as the main tech-
nology of transition professional knowledge in the 
personal sphere of consciousness where this pro-
cess is considered to be the process of accumulation 
of subjective experience.

It may be possible if students are active creators 
of those events which are included in the course of 
learning foreign communication. Thus, organized 

process of learning foreign communication is the 
main condition of changing a subject of educa-
tional process, as the process of inner transforma-
tion of subjective experience of communicative, 
linguistic and professional competences. The im-
portance of creating a unified concept of forming 
and developing viability of a personality has a 
very important scientific, administrative and so-
cio-political significance for the development of 
society and humanity. 
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Статья обосновывает необходимость формирования жизнеспособности будущего специалиста в 
процессе профессиональной подготовки. Возраст студентов является сенситивным периодом для по-
вышения уровня жизнеспособности как показатель человеческого благосостояния. Мы обращаемся к 
возможностям педагогической синергетики как способу формирования самоорганизации жизнеспо-
собности.
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This article analyzes the psychological and pedagogical conditions of formation of communicative 
competence as an integral personality traits. The possibilities of communication between teacher and student 
in the course of which the reflection and self-reflection, reveals the need for self-improvement, the successful 
implementation of a future teacher.
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В современных условиях образование рас-
сматривается как компонент культуры, являю-
щейся основным средством развития гумани-
стической сущности человека. В значительной 
мере расширяются и видоизменяются функции 
образования как важного фактора социальной 
стабильности, преемственности культуры, со-
хранения нравственного, физического и психи-
ческого здоровья молодежи, воспитания твор-
ческой, свободной, активной и ответственной 
личности. Основной культурной ценностью яв-
ляется сам человек. Отношение к человеку как 
к высшей ценности бытия берется за основу со-
временного образовательного процесса.

Успешное решение задач обучения и воспита-
ния молодого поколения на современном этапе во 
многом зависит от учителя, его профессионально-
го мастерства, интеллекта, культуры. Президент 
Республики Казахстан Н.А.  Назарбаев обраща-
ет внимание на то, что нынешнее образование и 
профессиональная подготовка учителя должны 
соответствовать требованиям XXI века [1].

Сегодня школа, выдвигая новые требования 
к учителю, его культуре как культуре особого 
гуманистического типа, в ряду главных прио-

ритетов признает развитие личности ребенка, 
общение с которым должно строиться на осно-
ве диалога, открытости и уважения. Очевидно, 
что решение этих проблем находится в прямой 
зависимости от уровня профессионализма учи-
теля, его педагогической культуры, одним из 
важнейших компонентов которой является ком-
муникативная компетентность.

Коммуникативная компетентность – это спо-
собность устанавливать и поддерживать необхо-
димые контакты с другими людьми. Для эффек-
тивной коммуникации характерно: достижение 
большей определенности во взаимопонимания 
партнеров, лучшее понимание ситуации и пред-
мета общения, что способствует разрешению 
проблем, обеспечивает достижение целей с оп-
тимальным расходованием ресурсов.

Гуманистическая сущность педагогической 
науки и практики широко освещена в многочис-
ленных современных исследованиях, в которых 
доказано, что через повышение уровня комму-
никативной компетентности педагога лежит 
путь к демократизации, установлению отноше-
ний сотрудничества субъектами образователь-
ного процесса.



167

PedAgogICAl SCIenCeS
Doszhanova S.E.

Г.Г. Левитас под психолого-педагогической 
компетентностью учителя понимает совокуп-
ность определенных качеств (свойств) лично-
сти с высоким уровнем профессиональной под-
готовленности к педагогической деятельности и 
эффективному взаимодействию с учащимися в 
образовательном процессе [2]. 

Восприятие и воспитание педагогом лич-
ности учащегося нашли отражение в работах  
А.И. Щербакова; организация взаимоотношения 
и взаимодействия между участниками педаго-
гического процесса рассмотрены Э.Ш. Натанзо-
ном; психолого-педагогические механизмы ком-
муникативного воздействия были проанализи- 
рованы Н.Д. Хмель, Е.П. Нечитайловой, Л.В. Ни- 
китенковой, А.А. Молдажановой.

Е.Ю.Захарченко, исследуя психолого-педа-
гогическую компетентность как интегральную 
характеристику, тем не менее, подчеркивает 
большую значимость психологических качеств 
личности педагога, которые дополняются уме-
ниями («техниками»), и, соответственно, при 
формировании психолого-педагогической ком-
петентности учителя главная роль принадлежит 
совершенствованию его личности [3].

Н.В. Кузьмина расширяет этот перечень и в 
качестве отдельных видов педагогической ком-
петентности выделяет следующие:

1) специальная компетентность в области 
преподаваемой дисциплины;

2) методическая компетентность в области 
способов формирования знаний, умений и на-
выков у учащихся;

3) психолого-педагогическая компетент-
ность в сфере обучения;

4) дифференциально-психологическая ком-
петентность в области мотивов, способностей, 
направленности обучаемых;

5) рефлексия педагогической деятельности 
или аутопсихологическая компетентность.

При этом в содержании каждого из видов 
педагогической компетентности Н.В. Кузьмина 

отдает приоритет знаниям и умениям, необхо-
димым в педагогической деятельности [4].

Поскольку объект педагогической деятель-
ности – личность/человек, то она строится по 
законам общения. В структуре общения обычно 
выделяют три составляющих:

1. когнитивный (познавательный);
2. аффективный (эмоциональный);
3. поведенческий.
Согласно исследованиям С.Д. Смирнова [5], 

коммуникативные способности преподавателей и 
их компетентность в общении особенно ценятся 
студентами младших курсов, которые в большей 
степени, чем студенты 3–4 курсов, в своих оцен-
ках преподавателей выделяют их личностные ка-
чества. В модели «хорошего» преподавателя на 
первое место они ставят понимание студента пре-
подавателем, сочувствие ему. Из качеств, которые 
современные студенты больше всего ценят в пре-
подавателях, обычно называют широкий кругозор, 
знание и увлеченность предметом, интерес к лич-
ности студента, уважение, терпимость, понима-
ние, доброжелательность, справедливость. Наряду 
с этим среди негативных личностных качеств они 
часто выделяют низкий уровень культуры, неве-
жество, нетерпимость, фальшь, унижение досто-
инства студента, высокомерие, жестокость, злость.

Для обеспечения формирования коммуника-
тивного потенциала у студентов необходима ком-
муникативная компетентность преподавателей, 
имеют значение условия эффективного педаго-
гического общения, уровень социальной перцеп-
ции, стили педагогического руководства группой 
обучаемых, субъект-субъектные отношения пе-
дагогов и студента, выбор технологий общения, 
использование принципов педагогического со-
трудничества и педагогического сотворчества.

Характер общения педагога с воспитанниками 
обусловлен, прежде всего, его профессиональной 
подготовленностью, устремлениями и идеалами, 
кроме знаний в процессе общения педагог прояв-
ляет свое отношение к миру, людям, профессии. 



168

Psycho-pedagogical conditions of formation 
of the communicative competence of future teachers

В этом смысле гуманизация педагогического об-
щения тесно связана с гуманитарной культурой 
педагога, которая позволяет не просто угадывать 
(на уровне интуиции) нравственно-психологиче-
ские состояния воспитанников, а изучать и по-
нимать их. Не меньшую значимость имеет раз-
витие способности педагога отрефлексировать 
(проанализировать) свою позицию как участни-
ка общения. Думающий педагог, осмысливая и 
анализируя свою деятельность, должен владеть 
навыками профессиональной самодиагностики, 
без чего не может быть сформирован стиль об-
щения, отвечающий решению задачи личностно-
го роста педагога и воспитанников. 

Для личностно-развивающего педагогиче-
ского взаимодействия характерны специфиче-
ские способы общения, основанные на понима-
нии, признании и принятии обучаемого как лич-
ности, умении стать на его позицию, иденти-
фицироваться с ним, учесть его эмоциональное 
состояние и самочувствие, соблюсти его инте-
ресы и перспективы развития. При таком обще-
нии основными тактиками педагога становятся 
сотрудничество и партнерство, дающие воз-
можность воспитаннику проявить активность, 
творчество, самостоятельность, изобретатель-
ность. С помощью такого общения педагог име-
ет возможность установить контакт, при кото-
ром будет учтен принцип дистанции (создание 
комфортной дистанции), определены позиции 
обеих сторон, создано общее психологическое 
пространство общения, предусматривающее в 
равной мере и контакт и свободу одновременно. 

Между участниками педагогического процес-
са не должно быть авторитарного доминирова-
ния, эмоциональной напряженности, недоверия 
или незаинтересованности всем происходящим в 
этом процессе. Одним из главных условий воз-
никновения феномена взаимопонимания являет-
ся взаимное принятие индивидуально-психоло-
гических параметров друг друга, умение стать 
на место других, идентифицироваться с ними. 

Взаимопонимание является следствием гумани-
стической ориентации педагогов, воспринимаю-
щих успехи воспитанников и ценности их лич-
ности как свои собственные. Не менее важным 
является и феномен доверия. Отсутствие дове-
рия  – одна из главных причин, задерживающих 
развитие его личности. Неправильно организо-
ванное педагогическое взаимодействие приводит 
к искажению начальных целевых установок и 
возникновению непрогнозируемых отрицатель-
ных действий, как со стороны педагога, так и со 
стороны воспитанников.

Эффективное педагогическое общение всег-
да направлено на формирование позитивной 
Я-концепции личности, на развитие у обучаю-
щихся уверенности в себе, в своих силах, в сво-
ем потенциале.

Готовность педагога к выполнению сво-
их профессиональных функций определяет-
ся сформированностью его педагогического 
сознания, профессиональной Я-концепции. 
Педагогическое сознание – это совокупность 
знаний и ценностных установок педагога, опре-
деляющая характер всей его педагогической де-
ятельности и отношения к профессии и детям. 
Оно складывается из личностной и профессио-
нальной Я-концепции, В-концепции (концепции 
воспитанника: педагог его понимает, восприни-
мает, принимает и оценивает) и Д-концепции 
(концепции деятельности: как учитель понима-
ет и учитывает природу и специфику своей пе-
дагогической деятельности).

Одной из составных форм педагогического со-
знания является профессиональное самосознание 
педагога. Профессиональное самосознание педа-
гога – это комплекс представлений педагога о себе 
как о профессионале, включающий оценку себя 
как профессионала со стороны других людей – 
студентов, коллег, руководства; самооценку препо-
давателем своих отдельных сторон и становления 
профессиональной Я-концепции, придающей ему 
чувство профессиональной уверенности или неу-
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веренности. Проявлением самосознания является 
возникновение рефлексии, осознание своих моти-
вов, понимание своего профессионального долга. 

Специфика коммуникативной компетентности 
будущего учителя обусловлена тем, что во время 
обучения в вузе происходит не только накопление 
нового знания и социального опыта, а становле-
ние личности – воспитание себя сообразно соб-
ственной жизненной стратегии. Происходит про-
цесс определения студентами перспектив своего 
профессионального будущего. Коммуникативный 
стиль будущих учителей формируется в процессе 
их общения со сверстниками, преподавателями и 
в период прохождения педагогической практики – 
с учениками.

Психолого-педагогическое сопровождение 
развития коммуникативной компетентности сту-
дента педагогического вуза – это системно орга-
низованная профессиональная деятельность пре-
подавателей, направленная на создание психо-
лого-педагогических условий, способствующих 
успешному развитию этого свойства личности 
будущего педагога.

Педагогическую коммуникативную компе-
тентность педагога можно представить как слож-
ный педагогический феномен. Поскольку обще-
ние происходит в конкретной социокультурной 
среде, а именно в студенческой группе, компе-
тентность в коммуникации зависит от:

1) внешних условий (социокультурное окру-
жение педагога: этнос, государство; националь-
ные традиции, принятые в обществе культур-
ные и моральные ценности, социокультурные 
особенности учебно-воспитательного учрежде-
ния, специфика и содержание педагогической 
деятельности и др.);

2) внутренних предпосылок (субъективных 
факторов: возраст, задатки, индивидуально-пси-
хологические особенности, активность лично-
сти, опыт педагогической практики и т.д.).

Анализ различных подходов к классификации 
коммуникативных умений педагога, позволил 

выделить систему условий формирования педа-
гогической коммуникативной компетентности:

– умение педагогически целесообразно 
организовать педагогическое общение и 
управлять им;

– умение стимулировать общение;
– умение педагогически целесообразно ор-

ганизовать обмен информацией (диалого-
вое общение);

– умение оптимально сочетать средства вер-
бальной и невербальной коммуникации;

– педагогическая техника [6].
В психолого-педагогической практике для 

обучения искусству общения широко приме-
няется социально-психологический тренинг. 
Кроме общих задач обучения общению в целом, 
его специальные приемы ориентированы на 
повышение перцептивной компетентности, то 
есть точности восприятия [7]. 

На этапе формирования нами были исполь-
зованы разнообразные программы тренинга, 
способствующие решению ряда важных воспи-
тательных задач:

1) развитию стремления совершенствовать-
ся, повышать свою компетентность в общении;

2) пробуждению интереса к другому челове-
ку как личности, в частности, развитию умений 
слушать и ставить себя на место другого;

3) усилению личной ответственности за ре-
зультат общения, готовности анализировать 
свои ошибки и исправлять их;

4) развитию представлений о себе и о других 
людях, психологической наблюдательности.

Перечисленные задачи способствовали вос-
питанию таких важных качеств, как заинтере-
сованность, стремление к самосовершенствова-
нию, неравнодушное отношение к окружающим, 
социальная активность и личная активность.

Стало очевидным, что нельзя отрывать про-
цесс развития коммуникативной компетентности 
от общего развития личности. Как и развитие 
личности, развитие коммуникативной компе-
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В статье анализируются психолого-педагогические условия формирования коммуникативной ком-
петентности как интегрального качества личности. Рассматриваются возможности общения препода-
вателя и студента, в процессе которого осуществляются рефлексия и саморефлексия, обнаруживается 
потребность в самосовершенствовании, успешной реализации личности будущего педагога.
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рефлексия, позитивная Я-концепция, личностно-ориентированная технология обучения.

тентности идет всю жизнь человека. Исходя из 
этого, коммуникативную компетентность нельзя 
считать итоговой характеристикой человека. 

Исследования и опыт показали, что органи-
зация процесса общения педагога со студента-
ми требует доверительности, диалогичности, 
психологического контакта, взаимопонимания 
и взаимоуважения, что овладение сложным ис-
кусством педагогического общения вполне воз-
можно. Для этого необходимо самопознание и 
профессиональное самовоспитание, а также 
способность отказаться от воздействия и перей-
ти к взаимодействию, сотрудничеству.

Личностный подход становится эффектив-
ным, если педагог в каждом студенте видит 
уникальную личность, в которой необходимо 
развивать сознание собственной неповторимо-
сти. Тот, кто видит и ценит личность в себе, смо-
жет увидеть и принять личностные особенности 
каждого из окружающих его студентов, коллег, 
пациентов и других.

Проблема развития коммуникативной компе-
тентности студента объемна и многогранна, и, 
как показало исследование, требует построения 
индивидуальной программы развития комму-
никативной компетентности студента на основе 
комплексной диагностики и самодиагностики, 

объективного определения уровней и перспек-
тив развития.
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Проблема повышения познавательного инте-
реса к изучению дисциплин всегда оставалась 
и остается актуальной проблемой в педагоги-
ческой науке. Но особенно остро стоит эта про-
блема касательно математики в связи с внедре-
нием в учебный процесс новых федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
основанных на формирование общих и про-
фессиональных компетенций. Также проблема 
повышения интереса студентов к изучению ма-
тематики является важным фактором развития 
личности, интенсификации учебно-познава-
тельной деятельности, следовательно, повыше-
ния качества образования.

Математика, как одна из фундаментальных 
наук, является основой для качественного изу-
чения специальных и профессиональных дис-
циплин по всем техническим специальностям 
СПО, так как будущие техники призваны ре-
шать всевозможные расчетные, технологиче-
ские, проектировочные, прикладные и другие 
задачи грамотно и эффективно. Успешность в 
усвоении математики, как учебной дисципли-
ны, невозможно без формирования положитель-
ного отношения, познавательного интереса сту-
дентов к ее изучению.

Вопросами развития интереса к обучению 
занимались многие мыслители-педагоги, начи-
ная с Я.А. Каменского, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушин-
ского, до современных исследователей. 

Определение понятию «интерес» дается как 
с психологической (Л.С. Выготский и др.), так и 
с педагогической, применительно к обучению, 
точки зрения (Г.И. Щукина, Т.И. Шамова и др.).

На основе анализа существующих опре-
делений, можно понимать интерес как форму 
проявления познавательной потребности, обе-
спечивающую направленность личности на 
осознание целей деятельности и тем самым 
способствующую ориентировке, ознакомлению 
с новыми фактами, более полному и глубокому 
отображению действительности. 

Как показывает анализ литературы, интерес 
влияет на развитие личности в целом, способ-
ствует воздействию на интегративные свойства 
личности и находится в прямой зависимости от 
уровня сформированности познавательного ин-
тереса.

Сущность познавательного интереса заклю-
чается в стремлении студента проникнуть в 
познаваемую область, ибо интерес – «мощный 
побудитель активности личности, под его вли-
янием все психические процессы протекают 
особенно интенсивно и напряженно, а деятель-
ность становится увлекательной и продуктив-
ной» [2, с. 14]

Но, проведенное нами анкетирование, так-
же проверка базовых знаний по математике в 
начале учебного года студентов первых курсов, 
показывает, что значительная их часть имеет 
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крайне низкий уровень сформированности по-
знавательного интереса к математике.

Так, среди опрошенных студентов, 86% счи-
тают математические знания необходимыми 
в их будущей специальности, осознавая тем 
самым тот факт, что многочисленные матема-
тические закономерности широко используют-
ся в современном производстве, технологии, в 
конкретных производственных процессах. Но, 
тем не менее, 34% отрицательно относятся к 
математике, 57% – нейтрально и только 9% по-
ложительно. Данный факт также подтвердила 
проверочная работа базовых знаний по матема-
тике: около 75% первокурсников не справились 
с заданиями базового уровня.

Также как показывает практика, обучение 
математике не всегда ориентирует студента на 
будущую профессиональную деятельность, об-
щую и профессиональную культуру. Многие 
студенты не видят и не понимают необходи-
мости в серьезном изучении математики, ибо 
глубоко заблуждаются, что математика не при-
годна и не востребована в их профессиональной 
деятельности. Также не учитывается потенциал 
математики для системного решения професси-
ональных задач.

В связи с этим возникает поиск путей совер-
шенствования учебно-познавательной деятель-
ности студентов для усиления ценностного от-
ношения к обучению, повышения познаватель-
ного интереса к математике.

На наш взгляд, без профессионально ори-
ентированного обучения, при котором моде-
лируется контекстное обучение, без междис-
циплинарной интеграции, использования ин-
формационно-коммуникационных технологий, 
невозможно говорить о формировании позна-
вательного интереса к математике у студентов 
технических специальной среднего профессио-
нального образования (СПО).

Анализ литературы показывает, что контекст-
ное обучение изучается с общих позиций, так и 

применительно к математике. Автор психоло-
го-педагогической концепции контекстного под-
хода А.А. Вербицкий отмечает, что «основная 
идея контекстного обучения состоит в том, что-
бы наложить усвоение студентом теоретических 
знаний на «канву» усваиваемой им профессио-
нальной деятельности. …контекстным является 
обучение, в котором на языке наук и с помощью 
всей системы форм, методов и средств обучения, 
традиционных и новых, в учебной деятельности 
студентов последовательно моделируется пред-
метное и социальное содержание их будущей 
профессиональной деятельности [1, с. 129]. 

В таком случае главной целью учебной дея-
тельности студента является не только овладе-
ние математическим аппаратом как целостной 
научной системой, но и формирование профес-
сионально значимых качеств личности на ос-
нове математики. И такой подход обеспечивает 
оптимальные пути для повышения познаватель-
ного интереса к математике и, тем самым, соз-
дает предпосылки для формирования общих и 
профессиональных компетенций, заданных в 
федеральных государственных образователь-
ных стандартах нового поколения, основанных 
на компетентностном подходе.

 Помощью системы учебных проблем, про-
блемных ситуаций и прикладных задач в кон-
текстном обучении выстраивается сюжетная 
канва усваиваемой профессиональной дея-
тельности. Студент овладевает не только мате-
матическими знаниями, но и развивается как 
специалист, как будущий член общества, овла-
девая компетенциями в ходе индивидуального 
и коллективного разрешения проблем, решения 
практических задач и моделирования социаль-
но-профессиональных ситуаций.

Проявление познавательного интереса сту-
дентов к изучению дисциплины предполагает 
включение его самого в деятельность по при-
обретению новых знаний, его личное участие 
в поиске и открытии. Основой такого обучения 
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является не передача и усвоение готовых зна-
ний, а собственно познавательная (точнее, учеб-
но-познавательная) деятельность студента.

Как известно, познавательный интерес 
успешно развивается в процессе решения раз-
личных задач. Учебные задачи служат форми-
рованию у студентов системы ведущих знаний, 
умений и навыков, они играют главную роль в 
процессе усвоения теоретического содержания 
дисциплины и являются важнейшим средством 
для развития математических способностей сту-
дентов, поэтому очень важно их успешное при-
менение в процессе обучения.

Как показывает опыт практической дея-
тельности, успешно решают задачу студенты, 
проявляющие положительный познавательный 
интерес к дисциплине, способствующий со-
знательному и прочному овладению системой 
математических знаний, умений и навыков; сту-
денты приобретают практический опыт их при-
менения.

Решение проблемы развития познавательно-
го интереса студентов к изучению математики 
предполагает поиск такого способа и метода, 
который в максимальной степени вызывал бы у 
них устойчивого интереса к дисциплине, фор-
мировал рациональные приемы умственной де-
ятельности, показал применение теоретических 
знаний в профессиональной деятельности. 

Одним из таких способов являются задачи 
и задания прикладного характера. Под задачей 
прикладного характера автор понимает задачу, 
фабула которой раскрывает приложения теории 
в практике, в смежных учебных дисциплинах, 
знакомит с использованием основ наук в орга-
низации технологических и технических про-
цессов современного производства, раскрыва-
ет прикладную направленность теоретических 
знаний.

Основными требованиями к задачам при-
кладного характера, используемыми в обуче-
нии, можно отнести следующие:

– задачи должны иметь реальное, практи-
ческое содержание, обеспечивающее по-
каз практической ценности и значимости 
приобретенных математических знаний;

– задачи должны показывать межпредмет-
ную связь математики и специальных 
дисциплин на конкретных примерах;

– задачи должны решать ситуации произ-
водства, сельского хозяйства, техники, 
науки, показывая применение математи-
ческих знаний в конкретной профессио-
нальной деятельности;

– задачи должны быть сформированы до-
статочным и понятным студентам науч-
ным языком;

– численные данные в задачах должны быть 
реальными. 

Система грамотно подобранных прикладных 
задач способствует профессиональной направ-
ленности обучения математике и может спо-
собствовать техническому мышлению, которое 
позволяет студентам осуществлять математи-
ческое моделирование профессиональных си-
туаций не только при изучении специальных, 
общетехнических дисциплин, но и в будущей 
профессиональной деятельности.

Прикладные задачи не только позволяют 
формировать профессионально значимые ка-
чества будущих специалистов, но и повышают 
интерес студентов к самой математике, закре-
пляют интерес к изучению специальных дис-
циплин с помощью математики. Раскрытие 
содержательно-прикладного значения курса 
математики способствует формированию мате-
матических понятий у обучающихся, развивает 
определенные умения и навыки в применении 
полученных знаний, воспитывая у них правиль-
ное понимание важности и практической цен-
ности изучаемого курса математики, формиру-
ют профессиональные компетенции.

Приведем некоторые прикладные задачи, ко-
торые используются в процессе обучения:
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Задача: В фирме «Нестор» реализуется ком-
пьютерная техника, за час рекламы продукции  
t = 1, о продукции получили информацию x0 =78 
человек из общего числа N=200 потенциальных 
покупателей. Далее эта информация распро-
страняется посредством общения людей, и в мо-
мент времени t = 3 число знающих о продукции 
людей равно x(t). Найти число осведомлённых в 
данный момент времени покупателей.

Задача: В процессе обработки поверхности 
некоторого изделия элемент шлифовального 
круга движется по закону f(t) = sin2x. Опреде-
лить скорость движения данного элемента шли-
фовального круга в момент времени 3 м.

Задача: Изделие имеет форму шара радиуса 
R. Необходимо выточить цилиндр наибольшего 
объема. Каковы его размеры?

Задача: Найти работу, которую необходимо 
затратить, чтобы выкачать через край жидкость 
из вертикального цилиндрического резервуара 
высоты Н м и радиусом основания R м.

Задача: Сдавая материальные ценности от-
дела, программист Иванов указал, что на первой 
полке лежат 30 коробок с дисками по математи-
ке, 15 коробок с дисками по информационным 
технологиям и 20 коробок с дисками по физике. 
Всего 2850 штук дисков. Соответствующие дан-
ные по второй полке: 18; 22; 11; 2300 штук; по 
третьей полке – 42; 8; 29; 3100 штук. Изучив эти 
данные, начальник отдела установил, что имеет 
место нестыковка в отчете программиста. Кто 
прав? Доказать данный факт.

Задача: Начальная разность температур 
между кофе и окружающей средой равна 61○С. 
Сколько надо остужать кофе, чтобы эта разность 
составила 61/2=30,5○С. Решить задачу с помо-
щью Microsoft Excel или другими программны-
ми средствами. 

Задача: Объем бетона в трапецеидальной ча-
сти фундамента определяют по формуле объема 
усеченной пирамиды: V = 1

3 h (F1+F2+√ F1+F2), 
где h – высота, F1 и F2 – площади нижнего и 

верхнего оснований пирамиды. Определите по 
справочнику строителя, какой грузоподъемно-
сти кран следует выбрать для установки фунда-
мента, если плотность бетона 2300 кг/м3.

Опыт преподавания математики в Коллед-
же технологий позволяет сделать вывод, что 
применение прикладных задач на занятиях по 
математике повышает интерес к изучению ма-
тематики. Об этом свидетельствуют качество 
усвоения математического содержания в ходе 
контроля знаний по предмету, качественное 
решение прикладных задач, выполнение твор-
ческих заданий, а также участие в олимпиадах, 
Интеллектуальном Марафоне, научно-практи-
ческих конференциях.

Предложенная в конце учебного года кон-
трольная работа содержала несколько задач при-
кладного характера из основных разделов дис-
циплины, имеющих фундаментальное значение 
для показа применения аппарата математики для 
решения профессиональных задач, для развития 
личности обучающегося. Количество студентов, 
справившихся с задачами, составляет 75%.

Особенно хочется отметить активное участие 
студентов в Интеллектуальном Марафоне по 
естественно-математическим дисциплинам по 
решению прикладных интегрированных задач. 
Каждый год участвует 67% студентов нашего 
колледжа от общего количества, принимавших 
участие из других учебных заведений республи-
ки. Марафон проводится нашей кафедрой в те-
чение 5 лет, и интерес к Марафону повышается 
с каждым годом. Отличительная черта Марафо-
на – задачи имеют прикладной интегрирован-
ный характер. 

Таким образом, использование прикладных 
задач в процессе обучения математике студентов 
технических специальностей способствуют по-
вышению познавательного интереса, являются 
основами реализации контекстного подхода при 
обучении математике, повышают личностную 
ориентацию и практическую направленность 
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образования, сохранив его фундаментальность 
и системность, также отвечают требованиям 
ФГОС к математической подготовке специали-
стов с учетом потребностей работодателей по 
формированию компетенций. 
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Современная экономика России требует по-
стоянного инновационного обновления как важ-
нейшего фактора повышения ее конкурентоспо-
собности на мировом рынке, наиболее значимого 
стратегического ускорителя и преобразователя 
не только экономических, но и политических, со-
циальных и иных процессов, событий в россий-
ском обществе, гаранта экономической и поли-
тической стабильности российского государства.

Однако инновационная среда общества, биз-
неса, экономической сферы не возникает сама по 
себе. Для ее своевременного рождения, правиль-
ного созревания и полноценного функциониро-
вания необходимы основные носители – люди, 
обладающие высокой инновационностью и мощ-
ным лидерским потенциалом (инновационные 
лидеры).

Особенно это важно для развития наукоемких 
идей и технологий, закладывающих научно-тех-
ническое будущее нашей страны, где инноваци-
онный лидер, ясно понимая практическую цен-
ность того или иного инновационного продукта, 
разрабатываемого учеными и специалистами, 
мог бы как можно быстрее и продуктивнее орга-
низовать внедрение научных разработок в систе-
му реального производства товаров и услуг.

Проведенный нами анализ ряда исследований 
по выявлению наиболее важных качественных ха-
рактеристик современного инновационного лиде-
ра позволил выявить следующий их перечень: 
– умение адекватно реагировать на постоянно 

меняющиеся и растущие общественные по-
требности и интересы; 

– умение организовать рыночный процесс и на-
ладить прибыльный бизнес;

– умение работать в территориально распреде-
ленных компаниях и виртуальных организа-
циях; 

– умение продвигать и поддерживать креатив-
ные, инновационные решения, идеи, продукты 
в условиях жесткой конкуренции, сопротивле-
ния, административных барьеров, непонима-
ния и т.д.; 

– умение поддерживать дух предприниматель-
ства в компании, поощрение принятия ри-
сков, экспериментирование и исследование;

– умение формировать видение будущего;
– умение создавать корпоративную культуру, 

в которой ценятся сотрудничество, инфор-
мационный обмен, постоянная открытость 
к взаимодействию, доброжелательность, ко-
мандность; 
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– умение создавать структуры и системы, обе-
спечивающие развитие новых идей; 

– умение формировать самообучающиеся ор-
ганизации, быстро приспосабливающиеся к 
меняющимся условиям внешней среды, соз-
дающие условия для развития сотрудниками 
собственных способностей и постоянного са-
мосовершенствования; 

– постоянный учет в менеджерских решений 
множества одновременно присутствующих 
аспектов;

– умение принимать стремительные решения 
на основе многочисленных и непрерывно ме-
няющихся входных данных;

– творчество и креативность;
– способность непрерывно учиться;
– открытость, интерес ко всему новому;
– убежденность в полезности своего дела не 

только для себя, но и для других, для обще-
ства и государства[1], [2], [3], [5], [6].
Базовой площадкой формирования инноваци-

онных лидеров для всей общественной системы 
является, безусловно, система высшего профес-
сионального образования, закладывающая ос-
новные знания, умения, навыки и компетенции 
будущего менеджера.

Существующий уровень вузовского образо-
вания в его классическом варианте не способен в 
должной мере подготовить необходимого креатив-
ного и инновационного лидера-менеджера, способ-
ного в условиях максимального быстрого реагиро-
вания продвигать и развивать инновационные сег-
менты бизнеса, производства, экономики в целом.

Во-первых, получаемые в вузе профессио-
нальные знания быстро устаревают, оптималь-
ный срок эффективности высшего образования 
составляет сегодня не более 5–7 лет, а в отраслях, 
связанных с наукоемкими технологиями, дли-
тельность рентабельности полученного образо-
вания составляет не более 2–3 лет [1]. 

Во-вторых, ежегодно в мировом хозяйстве 
исчезает более 500 профессий и возникает бо-

лее 600 новых профессиональных направлений. 
Это порождает новые ориентиры в организации 
менеджмента, продвижения и развития новых 
товаров и услуг. Естественно, вузовское образо-
вание при современных условиях чрезмерной 
бюрократии и технологизации профессиональ-
ной подготовки не успевает подготовить столько 
новых специалистов, ясно определить как эталон 
профессиональной подготовки специфику ме-
неджмента предприятий нового типа и управле-
ния персоналом, владеющих новыми специаль-
ностями и профессиями [1].

В-третьих, имеющийся «на вооружении» у 
вуза арсенал педагогических средств, форм, ме-
тодов и технологий пока мало ориентирован на 
формирование инновационных лидеров во всей 
совокупности изложенных выше качеств.

Поэтому для инновационных лидеров необ-
ходим формат инновационного образования – 
образования, основанного на новых знаниях и 
инновационной динамике. При этом под инно-
вационной динамикой понимается логическая 
последовательность технологий преобразования 
новых знаний в техническую и социальную ре-
альность, превращение научных знаний в товар 
или услугу [4].

Инновационное образование обеспечивает вы-
сокий уровень интеллектуально-личностного и 
духовного развития студента, создает условия для 
овладения ими навыками научного стиля мышле-
ния, учит методологии нововведений в социаль-
но-экономической и профессиональной сферах.

Инновационное образование выстраивает 
учебный процесс как движение от социальных 
и общекультурных знаний и умений своей про-
фессии (от профессии к культуре) к технологиче-
ским, дающим ему понимание способов и мето-
дов решения профессиональных задач, а от них 
к методологическим, позволяющим отслеживать 
динамику изменения качества своей профессио-
нальной деятельности (от технологии к иннова-
ционному мышлению) [1].
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В рамках инновационного образования обя-
зательно включение различных образователь-
ных инновационных технологий (проблемное 
и проектное обучение, контекстное обучение, 
педагогической технологии на основе интен-
сификации и активизации деятельности и т.д.), 
методов активного обучения, игровых техноло-
гий (рефлексивно-ролевые игры, организаци-
онно-деятельностные игры, экспертные игры, 
компьютерные игры, кейс-метод, мозговой 
штурм, тренажеры), технологий формирования 
научно-исследовательской деятельности сту-
дентов (НИР студентов, авторская мастерская, 
студенческая исследовательская лаборатория, 
научные публикации) [7].

Инновационное образование, включенное в 
формат вузовского обучения, интенсифицирует 
развитие личности студента и преподавателя; 
способствует демократизации их совместной де-
ятельности и общения, гуманизации учебно-вос-
питательного процесса; помогает ориентиро-
ваться на творческое преподавание, активное 
учение и инициативу студента в формировании 
себя как будущего профессионала, модернизиру-
ет средства, методы, технологии обучения, спо-
собствующих формированию инновационного 
мышления будущего менеджера [4].

В рамках практического педагогического 
опыта реализации инновационного образования 
в системе профессионального обучения творче-
ским коллективом Брянского государственного 
университета при активной поддержке регио-
нальных вузов (БГТУ, БГСХА, БГИТА), Москов-
ского государственного университета экономики, 
статистики и информатики (Институт Права и гу-
манитарного образования), вузов Украины и Бе-
лоруссии на протяжении 12 лет осуществляется 
программа развития инновационного лидерско-
го потенциала студенческой молодежи в рамках 
комплекса образовательно-воспитательных ме-
роприятий, где структурообразующей авторской 
образовательной игровой технологией выступает 

молодежный студенческий Интернет-фестиваль 
«Поколение.RU в Брянске».

Идея фестиваля, получившая первоначаль-
ное рождение в Федерации Интернет-образова-
ния как комплексная экономическая и политиче-
ская игра, постепенно развивалась и модифици-
ровалась нами в направлении использования ее 
для активного обучения студентов-участников 
фестиваля основам социально-экономического 
проектирования с использованием современ-
ных информационных технологий [2].

Студенческий Интернет-фестиваль сфор-
мировался как комплексная инновационная 
образовательная технология, включающая в 
себя достижения современной педагогической 
теории и практики профессионального обуче-
ния, опирающаяся на реализацию общих идей, 
сближающих научный и практический опыт 
профессиональной деятельности и связанных 
с формированием целостного и адекватного 
образа будущей профессии, актуализацией по-
лучаемых знаний в условиях моделирования 
проблемных ситуаций и решения практических 
задач, использованием технологий, связанных 
с принятием решений, интенсификацией кол-
лективной и организационно-управленческой 
деятельности, разработкой на основе техноло-
гий конструирования и проектирования твор-
ческих проектов, позволяющих в общем виде 
создавать действенные механизмы решения ак-
туальных профессиональных и общественных 
проблем [3]. 

Важнейшим интегративным средством, обе-
спечивающим активную преобразовательную 
деятельность участников Фестиваля служит 
Интернет-поддержка всех его этапов – создание 
презентаций, ведение веб-страничек команд, 
портала фестиваля, проведение Интернет-конфе-
ренций, форумов, чатов, онлайн-консультирова-
ния, виртуальных встреч с экспертами и ведущи-
ми специалистами, использование при подготов-
ке заданий и проектов Интернет-ресурсов. 
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Концепция Интернет-фестиваля «Поколение.
RU в Брянске» версии 2014 года ориентирована 
на развитие научно-исследовательского потенци-
ала студенческой молодежи в условиях вузовско-
го образования. Общая тематика фестиваля свя-
зана с информационной культурой как условием 
повышения личностного и профессионального 
успеха студенческой молодежи. В этом формате 
Интернет-фестиваль организуется как большая 
творческая, виртуальная лаборатория студентов, 
объединенных в команды, которые работают как 
креативные исследователи и новаторы в рамках 
задаваемой тематики фестиваля, определенных 
научно-практических мероприятий и заданий. В 
ходе работы Интернет-фестиваля самостоятель-
ная творческая работа студентов организуется и 
координируется в рамках технологии дистанци-
онного, электронного обучения, онлайн обучения 
и консультирования, использования всех возмож-
ностей ИКТ-технологий, опоры на современные 
формы и методы, прежде всего, активные и инте-
рактивные.

Основной площадкой работы Интернет-фе-
стиваля является специализированный портал, 
где находят отражение текущие и итоговые ре-
зультаты работы творческих команд, осущест-
вляется их координирование и руководство.

Проводимые нами психолого-педагогиче-
ские исследования позволяют достоверно утвер-
ждать, что использование комплексной иннова-
ционной образовательной технологии – студен-
ческого Интернет-фестиваля, позволяет разви-
вать инновационность и лидерство студентов, 
раскрывать креативные возможности будущих 
специалистов в различных профессиональных 
сферах (социально-экономической, управлен-
ческой, организационной, информационной); 
способствует повышению мотивации учебной 
и будущей профессиональной деятельности; 
развивает профессиональное инновационное 
мышление будущих специалистов; формирует 
ценный профессиональный и лидерский опыт; 

способствует оптимальному овладению новыми 
технологиями продвижения креативных идей и 
проектов.
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Статья посвящена необходимости формирования инновационных лидеров в системе инновацион-
но-ориентированного вузовского образования, основанного на новых знаниях и инновационной ди-
намике. На примере игровой образовательной технологии – международного студенческого Интер-
нет-фестиваля «Поколение.RU в Брянске» показывается эффективная практика реализации инноваци-
онных педагогических технологий для развития креативных лидеров.
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PECULIARITIES Of THE ExTENTION 
Of GRAPHIC IMAGES Of STUDENTS IN THE PROCESS 
of PERcEPTIon of oBjEcTS AT PAInTInG cLASSES
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This article is devoted to the problem of extention of graphic images of students in the process of studying 
of drawing. Graphic images as a purposeful active creation of speculative image of the perceptible object in the 
supposes sensible perception, the possession of the graphic literacy, graphic and  expressive means and materials 
of the drawing.
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Рассматривая проблему развития графиче-
ских представлений, необходимо, прежде всего, 
проанализировать психологические закономер-
ности их формирования и развития, определить 
взаимосвязь с теорией и практикой рисунка, 
сформулировать понятие «графическое пред-
ставление» и выявить его специфику. 

Вопросы формирования представлений ис-
следуются рядом наук: философией, психологи-
ей, физиологией, педагогикой, методикой пре-
подавания изобразительного искусства. 

В философии представление рассматривает-
ся как свойство сознания и сводится к чувствен-
ным и рациональным формам познания. Важ-
ным условием познания является адекватность 
отражения образов в сознании, что предполага-
ет диалектическую связь субъекта с объектом 
[1; 7; 16; 17].

Познание – это процесс отражения и вос-
произведения действительности в мышлении 
субъекта, результатом которого является новое 
знание о мире. В представлении у человека за-
крепляется и сохраняется то, что объективно 
становится его достоянием благодаря практике. 
Представление – необходимый элемент позна-
ния, так как оно связывает значение и смысл 

понятий с образами вещей и в то же время дает 
возможность сознанию свободно оперировать 
чувственно-наглядными образами предметов. 

В психологической науке представление по-
нимается как наглядный образ предмета или яв-
ления, возникающий на основе прошлого опы-
та, данных ощущений и восприятий путем его 
воспроизведения в памяти или в воображении. 
[4, с. 406]. Сказанное означает, что представ-
ление – это психический процесс отражения 
предметов и явлений окружающей действитель-
ности в форме обобщенных наглядных образов. 
Продуктом представления является образ-пред-
ставление, или вторичный чувственно-нагляд-
ный образ предметов и явлений, сохраняемый 
и воспроизводимый в сознании без непосред-
ственного воздействия самих предметов на ор-
ганы чувств. 

Познавательная природа представлений за-
ключается во внутренних связях с ощущением, 
из которого он возникает, и с мышлением, в ко-
торое оно переходит. Данное обстоятельство 
подтверждает, что только на основе познания в 
процессе целенаправленного восприятия в со-
знании художника формируется представление 
о предмете и представление об его изображении.
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И.М. Сеченов в основу всякого представле-
ния кладет частоту повторения ассоциаций, где 
частота и подвижность впечатлений усиливают 
ясность, яркость представлений. Повторение 
возбуждений при меняющихся условиях пер-
цепции ведет неизбежно к расчленению ощу-
щений, превращению их в представления. [13, 
с. 165]. Ценным для обоснования развития гра-
фических представлений служит вывод, о том, 
что «чем чаще видится какая-нибудь вещь, тем 
больше шансов видеть ее с разных сторон и тем 
полнее и расчлененнее становится ее образ  – 
представление» [13, с. 256]. Таким образом, 
развитие графических представлений возмож-
но при целенаправленности и многократности 
восприятий и овладении умениями и навыками 
рисования в материале в процессе упражнений, 
многократного рисования. 

Выводы И.П. Павлова служат основанием для 
разработки процесса развития графических пред-
ставлений на основе закономерности образова-
ния временных связей, которые формируются в 
коре головного мозга между отдельными раздра-
жениями комплексного раздражителя в процессе 
восприятия предметов и их рисования [2]. 

Б.Г. Ананьев утверждает, что развитие пред-
ставлений возможно в состоянии активной дея-
тельности учения, в процессе которого проис-
ходит превращение единичных представлений 
в общие, благодаря языку и мышлению поняти-
ями. На рост обобщенного характера представ-
лений влияет вербализация, словесная форма, 
в которую облекается и в которой фиксируется 
представление. Из этого следует, что руковод-
ство, сознательное воздействие на процесс фор-
мирования и развития графических представле-
ний обеспечивает ясность и точность обобщен-
ного чувственного знания о предмете в процес-
се рисования. В педагогическом руководстве 
основную роль играет качество обучения тео-
ретическим знаниям, развивающим логичность 
мышления. На основе усвоения теоретических 

знаний повышается качество представлений 
о предметах, раскрываются глубокие связи с 
представлением об изображении в материале. 
Становится очевидной роль языка в развитии 
единичных и общих представлений как образов 
объективной действительности.

Зависимость развития представлений от ра-
циональной организации восприятия, имеющей 
значение в педагогической практике, была уста-
новлена психологами В.П. Зинченко, А.Р. Лурия, 
Б.Г. Ананьевым, Л.М. Веккером, Р.Л.  Грегори, 
Г.И. Лернером, Дж. Брунером, Н.Ю. Вергиле-
сом, С.Д. Смирновым, В.И. Киреенко, И. Роком, 
Б.Ф. Ломовым. Проблема восприятия в процес-
се формирования и развития представления для 
изображения обстоятельно исследуется психо-
логами Н.Н. Волковым, В.П. Зинченко, Б.М. Те-
пловым, Е.И. Игнатьевым, В.С. Кузиным. 

А.Л. Лурией, Л.М. Веккером и другими 
учеными установлено, что различный уровень 
восприятия обусловливает различное качество 
представлений, их полноту, четкость. Под вли-
янием новых и последующих целенаправлен-
ных актов восприятия, определяемых задачей и 
установкой, представления человека имеют тен-
денцию к усовершенствованию и обогащению 
до тех пор, пока представление не будет полно 
отражать реальную действительность, пока че-
ловек не будет ясно и точно знать все об объек-
тивной действительности. Следовательно, мно-
гократность чувственного восприятия, полнота 
и разнообразие анализа предмета, включающие 
в себя операции поиска и выделения информа-
ционного содержания, анализа признаков пред-
мета, осмысления их в восприятии, сопоставле-
ния с прошлым опытом, способствуют форми-
рованию в сознании представления о предмете. 
Это обстоятельство имеет исключительное зна-
чение для художественной педагогики, так как 
дает возможность целенаправленно развивать 
представления в учебной и практической дея-
тельности. 
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Результаты исследований зрительного воспри-
ятия таких ученых, как Б.Г. Ананьев, П.К.  Ано-
хин, Р. Арнхейм, Н.А. Бернштейн, М. Вертгеймер, 
Р.Л. Грегори, А.В. Запорожец, И. Рок, С.Л. Рубин-
штейн, Е.Н. Соколов, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, 
Б.М. Теплов, Д. Узнадзе, М.С. Шехтер, А.Л.  Яр-
бус, показали возможность развития представ-
лений в процессе обучения и деятельности. 
Так, выводы Р. Грегори, И. Рока, Р. Арнхейма и  
Н.Н. Ланге о восприятии как преобразовании 
первоначального неадекватного сенсорного 
отображения в отображение, адекватное са-
мому внешнему окружению, позволяют гово-
рить об активности деятельности восприятия, 
в процессе которого формируется правильное 
представление объективном мире. По мере 
дальнейшего целенаправленного восприятия 
представления становятся отчетливее, точ-
нее и полнее, обогащаются и превращаются в 
цельное представление [6, 12, 3, 8]. Эти уче-
ные определяют восприятие как творческую 
способность выделения объекта из его окруже-
ния, постижение значимых деталей структуры, 
характерных признаков объекта, обнаружение 
структурных связей системы, ведущих к ясно-
му созданию предметного образа в сознании – 
представлению. Следовательно, представления 
успешно развиваются в учебной деятельности, 
когда определяется цель восприятия, ставятся 
конкретные задачи восприятия. Предшествует 
возникновению ясного представления об объ-
екте внимательное изучение и его анализ, из-
бирательное выделение суммы значимых кон-
кретных опорных признаков, их осмысление. 
Формированию графических представлений 
способствует обучение рисованию, когда препо-
даватель целенаправленно формирует способы 
познавательной деятельности, анализа и син-
теза чувственных впечатлений, учит выделять 
конкретные предметные и эстетические призна-
ки, характеризующие образную суть объекта, и 
давать им эстетическую оценку. Преподаватель 

через систему практических заданий последо-
вательно формирует замысел-представление об 
изображении, включающий в себя возможные 
способы его воплощения в материале, процесс 
рисования способствует формированию графи-
ческих представлений в рисунке – удаленности, 
глубины, объемной формы, взаимодействия 
фона и фигуры.

В решение вопросов о фазовости воспри-
ятия, постепенно формирующего целостное 
представление об объекте, значительный вклад 
внесли исследования психологов Б.Г. Ананье-
ва, М.Д.  Алексеева, Л.М. Веккера, Б.Ф. Ломо-
ва, М.С. Шехтера, которые установили, что при 
большем числе существенных признаков в объ-
екте процесс восприятия осуществляется по 
элементам и длится дольше. Этому соответству-
ет детальное и как бы повторное рассмотрение 
объекта. Но по мере усвоения элементов процесс 
резко сокращается за счет отсева излишней и из-
быточной информации, за счет выделения кри-
тических и опорных признаков, а также за счет 
преобразования групп отдельных частных при-
знаков в структурные целостные представления.

При ознакомлении с теми или иными призна-
ками объектов записи движений глаз показыва-
ют, что глаз движется по контуру и почти отсут-
ствуют движения по полю фигуры. От отражения 
конкретных, непосредственно воспринимаемых 
свойств объектов содержание действий характе-
ризуется переходом к внешним их связям и отно-
шениям, от них к восприятию свойств внутрен-
них, к восприятию скрытых отношений, которые 
переходят к целому [8, с. 59]. Синтезирование 
свойств и признаков в восприятии, установление 
внешних и внутренних связей между предмета-
ми обусловливает формирование и развитие це-
лостных образов-представлений. 

Таким образом, восприятие – это система 
действий, производящих поиск, это активный 
процесс, направленный на формирование обра-
за-представления. 
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Восприятие в изобразительной деятельно-
сти, имеющее значение как для художественной 
педагогики, так и для методики обучения рисун-
ку, исследовали Н.Ю. Вергилес, Н.Н. Волков, 
В.С. Кузин, В.П. Зинченко, Е.И. Игнатьев, ко-
торые доказали, что с восприятием художника 
связана острая наблюдательность, направлен-
ность внимания, интерес, стремление выделить 
наиболее информативные характерные призна-
ки предметов, их форму, положение, состояние. 
Зрительное восприятие художника имеет твор-
ческий характер, который проявляется в отборе 
того, что важно для формирования представле-
ния об объекте и представления об изображе-
ния, требует изобразительного опыта, размыш-
ления и творческого воображения. 

Б.М. Теплов, говоря о восприятии худож-
ника, указывает, что своеобразие восприятия 
заключается в эмоциональной окрашенности и 
оценочном моменте в нем [14]. Из этого следует, 
что в восприятии художника всегда присутству-
ет оценочное субъективное переживание, име-
ющее решающее значение для формирования 
графического представления. 

Вместе с тем известно, что восприятие харак-
теризуется осмыслением воспринимаемого. На-
пример, Н.Н. Волков, исследуя проблему воспри-
ятия предмета и восприятия рисунка, особо под-
черкивал, что, чем полнее осмыслено восприятие, 
тем богаче и шире круг представлений [5]. Из это-
го следует, что осмысленность восприятия худож-
ника предполагает некую фильтрацию раздражи-
телей. Художнику из всего многообразия качеств 
предмета или группы предметов необходимо, пре-
жде всего, выделить в предмете восприятия наи-
более важные, характерные, существенные при-
знаки для получения целостного представления.

Формированию ясного представления об 
объекте способствует выделение критических 
и опорных признаков за счет отсева излишней 
и избыточной информации в процессе избира-
тельного восприятия. 

Избирательность представления художника 
в значительной степени связана с эстетической 
оценкой изображаемого, что способствует обоб-
щению второстепенного и акцентированию 
главного. Способность к эстетической оценке 
предполагает особо тонкую чувствительность, 
являющуюся результатом эстетического разви-
тия художника. Порождают своеобразный ре-
зонанс в душе художника и являются основой 
возникновения эстетического переживания кон-
кретно чувственная наглядная форма матери-
ального мира, закономерности бытия, его эсте-
тические стороны, проявляющиеся в отноше-
ниях меры, гармонии, симметрии, целостности, 
целесообразности. 

Именно эстетическая оценка активно способ-
ствует формированию представлений и придает 
деятельности студента творческий характер. 

Психологами установлено, что в представ-
лении возбудителем может явиться не только 
внешний предмет, но и сигнал со стороны второй 
сигнальной системы: слово может вызвать пред-
ставление [11, с. 106]. Установка обеспечивает 
направленную избирательность: замечать то, 
«что нужно», и не замечать того, «что не нужно». 
Я. А. Пономарев, отмечал, что речевые указания 
оказывают влияние на выбор цели, регуляцию 
действия, его контроль, оценку [9]. «Чтобы со-
знание начало работать в каком-либо направле-
нии, считает Д.Н. Узнадзе, предварительно не-
обходимо, чтобы была налицо активность уста-
новки, которая собственно в каждом отдельном 
случае и определяет это направление» [15]. 

Ясные и четкие графические представле-
ния, которые могут быть реализованы в рисун-
ке, могут возникать у студентов под влиянием 
словесно сформулированной педагогом задачи, 
которая может служить импульсом к творче-
ству. На занятиях по рисунку, в зависимости от 
стоящей конкретной задачи, под руководством 
педагога у студента происходит отбор и упоря-
дочивание информации. Под влиянием конкрет-
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ной установки активизируется избирательность 
наблюдения студента, которая приобретает 
характер поиска наиболее значимых для изо-
бражения опорных признаков натуры, выбора 
точки зрения и ракурса на натуру, а также гра-
фического материала. В процессе целенаправ-
ленного сопоставления различных ассоциаций 
представление о модели обогащается все более 
значимыми признаками, связями и более обоб-
щенными знаниями о модели, формирующи-
ми образ-представление. Принято считать, что 
представление носит избирательный характер, 
способствует переходу от единичных и отдель-
ных знаний о предмете к установлению смыс-
ловых, функциональных, пластических связей, 
последовательному формированию замысла, 
включающему возможные способы его вопло-
щения в конкретном графическом материале. 
Чем больше различных связей изучаемого объ-
екта будет выявлено, тем полнее и устойчивее 
представление. 

Специфика развития графических представ-
лений требует не только обобщения зрительных 
впечатлений и визуального изучения объекта, 
но и знания научных основ рисунка, определен-
ных умений и навыков рисования, логики мыш-
ления, понимания значимости графических 
средств для передачи умозрительного образа на 
двухмерную плоскость листа.

В психологии выделены три главные формы 
представлений по характеру их сенсорной ор-
ганизации: зрительные, слуховые и осязатель-
но-двигательные, при чем резкого обособления 
различных форм представлений нет. На практи-
ке известен перевод осязательных, двигатель-
ных представлений в зрительную, наглядную 
схему. Существование двигательных представ-
лений характерно для действий, обладающих 
конкретно-чувственной организацией. 

В изобразительной деятельности средством 
объективации зрительно-двигательных пред-
ставлений является набросок, зарисовка, эскиз, 

рисунок. Практика показала большую зависи-
мость двигательных представлений художника 
от уровня развития изобразительных умений и 
навыков рисования, основывающихся на зри-
тельной и двигательной памяти. Оказывается, 
что для лучшего запоминания зрительного об-
раза, свободного оперирования им требуются 
конкретные изобразительные действия. 

Установлено, что двигательная память явля-
ется в рисовании необходимой предпосылкой 
для выработки прочного навыка автоматически 
подчинять движение руки, проводящей линии, 
глазу, определяющему направление, величин-
но-пространственные соотношения линий, из 
которых складывается графическое воспроизве-
дение зрительного образа.

Важным в изобразительной деятельности 
является образная память, обусловливающая 
необходимый запас зрительных представлений. 
Психологами отмечено, что в процессе запоми-
нания зрительный образ претерпевает измене-
ния. Удерживаемая в памяти форма может упро-
щаться, менять положение, округляться, расши-
ряться, менять цвет, что позволяет обобщать об-
раз, перевести его в символическую форму, и в 
сознании сохраняются основные характеристи-
ки предметов. Это означает, что одной из конеч-
ных целей в процессе рисования является такое 
развитие образной памяти, при котором один 
раз наблюдавшееся могло бы прочно закрепить-
ся в памяти и при надобности быть воспроиз-
веденным в рисунке с абсолютной точностью и 
достоверностью. 

Е.И. Игнатьев, исследовавший роль во-
ображения в изобразительной деятельности, 
обнаружил тесную связь между процессами 
восприятия и воображением [10]. Сущность 
воображения состоит в преобразовании, пере-
работке, комбинировании данных восприятия и 
материалов прошлого опыта, в результате кото-
рого получается новое представление. Процесс 
оперирования образами представления предпо-
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лагает в этом процессе активное воображение, в 
процессах воображения происходит оживление, 
возбуждение ранее образовавшихся связей, ас-
социаций. Благодаря воображению, требующе-
му участия мышления, человек творчески пре-
образует действительность. Все формы творче-
ского воображения предполагают действие име-
ющих субъективную окраску эмоций, в которых 
эстетический фактор играет большую роль. 
Художник, прежде чем исполнить рисунок на 
бумаге, картоне, создает его графическое пред-
ставление усилием воли, благодаря участию в 
этом процессе воображения. 

Формирование представления об изображе-
нии является проблемой специфически худо-
жественного мышления [18]. Художник сначала 
строит рисунок в воображении. В дальнейшем 
он сравнивает умозрительную модель с дей-
ствительностью и выявляет недостающие для 
успешного рисования звенья. При этом важ-
ным фактором является предвосхищение, про-
гнозирование условий, способов и результатов 
преобразования объекта. Благодаря тесной свя-
зи представлений, воображения и мышления 
в оперировании представлениями происходит 
переход от чувственно-конкретного и единич-
ного к абстрактному и формально-логическому 
обобщению. В графической деятельности ху-
дожник преобразовывает реальные восприни-
маемые объекты в условные изобразительные 
формы в зарисовках, эскизах, в основе такого 
преобразования лежит обобщение, абстраги-
рование, позволяющие свободно оперировать 
графическими представлениями. Особую роль 
здесь играют операции перекодирования ин-
формации, связанные с изменением мерности 
объекта. Например, в графическом эскизе реша-
ются в основном плоскостно-тональные задачи, 
хотя видимые предметы объемны и находятся в 
пространстве. Затем объемные предметы, рас-
положенные в пространстве, переводятся на 
плоский лист в виде определенных перспектив-

ных схем, что сохраняет визуальное ощущение 
объема и глубины пространства. 

Следовательно, специфика развития графи-
ческих представлений у студентов на занятиях 
по рисунку требует разработки конкретных пе-
дагогических установок, стимулирующих ассо-
циативность и образность восприятия, усилива-
ющих работу воображения, памяти, мышления; 
а также целостность, осмысленность и избира-
тельность восприятия, что позволяет нам сфор-
мулировать понятие «графическое представле-
ние» как целенаправленное активное создание 
умозрительного образа воспринимаемого объ-
екта в сознании, включающего изобразитель-
ные и выразительные возможности материали-
зации его в рисунке. 

Основываясь на приведенном теоретическом 
анализе, можно сделать вывод, что творческая 
реализация образов представления находится в 
прямой зависимости от развитости графических 
умений, поскольку графическое представление 
включает в себя имеющиеся знания, умения и 
навыки рисования. 
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Самоубийство, суицид (лат. «себя убивать») – 
это следствие социально-психологической деза-
даптации личности в условиях переживаемо-
го личностью микросоциального конфликта»  
(А.Г. Амбрумова, В.А. Тихоненко). 

Всемирная организация здравоохранения 
насчитывает 800 причин самоубийств. Из них: 
41% – неизвестны, 19% – страх перед наказани-
ем, 18% – душевная болезнь,18% – домашние 
огорчения, 6% – страсти, 3% денежные потери, 
1,4% – пресыщенность жизнью, 1,2% – физиче-
ские болезни. 

Около 80% самоубийц предварительно дают 
знать о своих намерениях окружающим, хотя 
способы сообщения об этом могут быть заву-
алированы, в прошлом однократная попытка 
суицида. У 6% покончивших с собой, один из 
родителей был самоубийцей. 12% после неудач-
ной попытки суицида в течение двух лет повто-
ряют ее и достигают желаемого. 

В окружении каждого человека, покончив-
шего с собой, в среднем остается 6 человек, для 
которых его самоубийство является тяжелой ду-
шевной травмой.

Прощальные записки оставляют 44% само-
убийц. Они адресованы: «всем» – 20%, близ-
ким  – 12%, начальникам – 8%, никому – 4%.

Как свидетельствует статистика, детские су-
ициды в 99 случаях из 100 происходят в семьях 
со средним или выше среднего достатком.

80% детей, добровольно ушедших из жизни 
или попытавшихся это сделать психически здо-
ровы.

По данным психиатров, в возрасте с 7 до 
14 самое большое число суицидов совершают 
мальчики – их психика более хрупкая. С 15 до 
18 лет картина меняется: чаще жить не хотят де-
вочки.

Суициды делятся на три основные группы: 
истинные, демонстративные и скрытые.

Истинный суицид. Здесь имеет место обду-
манное, нередко постепенно выношенное наме-
рение покончить с собой. Поведение строится 
так, чтобы суицидальная попытка, по пред-
ставлению обучающегося, была эффективной. 
В оставленных записках обычно звучат идеи 
самообвинения. Записки адресованы более са-
мому себе, чем другим, или предназначены для 
того, чтобы избавить от обвинений близких. 

Демонстративный суицид – это разыгрыва-
ние театральных сцен с изображением попыток 
самоубийства, безо всякого намерения действи-
тельно покончить с собой, иногда с расчетом, что 
вовремя спасут. Все действия предпринимаются 
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с целью привлечь или вернуть утраченное к себе 
внимание, разжалобить, вызвать сочувствие, из-
бавиться от грозящих неприятностей, или, нако-
нец, чтобы наказать обидчика, обратив на него 
возмущение окружающих, или доставить ему 
серьезные неприятности. Место, где совершает-
ся демонстрация, свидетельствует обычно о том, 
кому она адресована: дома – родным, в компании 
сверстников – кому- либо из ее членов. Следу-
ет, однако, учитывать что демонстративные по 
замыслу действия вследствие недостаточности, 
неправильного расчета или иных случайностей 
могут обернуться роковыми последствиями. 

Скрытый суицид (косвенное самоубий-
ство)  – в большей степени это поведение наце-
лено на риск, на игру со смертью, чем на уход 
из жизни. Такие люди выбирают рискованную 
езду на автомобиле, занятия экстремальными 
видами спорта или опасным бизнесом, добро-
вольные поездки в горячие точки, употребление 
сильных наркотиков и т.д. 

Риску суицида подвержены люди с опреде-
ленными психологическими особенностями: 
эмоционально чувствительные, ранимые; не-
гибкие в общении (их способы взаимодействия 
с окружающими достаточно однотипны и пря-
молинейны); склонные к импульсивным, эмоци-
ональным, необдуманным поступкам; склонные 
к сосредоточенности на эмоциональной пробле-
ме и к формированию сверхзначимого отноше-
ния; пессимистичные; замкнутые, имеющие 
ограниченный круг общения, демонстративны.

Большинство потенциальных самоубийц стра-
дают от депрессии. 

Депрессия проявляется по-разному, в зависи-
мости от психологической акцентуации характе-
ра. У гипертимных людей – склонность к риску, 
пренебрежение опасностью. У циклотимного – 
субдепрессия, аффекты, печать отчаяния, неосоз-
нанное желание навредить самому себе. У эмоци-
онально-лабильных людей значимы аффективные 
реакции интрапунитивного типа. Сензитивные 

люди страдают от чувства собственной неполно-
ценности – реактивная депрессия и вызревание 
суицидальных намерений с неожиданной их ре-
ализацией. Психастенические люди в состоянии 
расстройства адаптации характеризуются нере-
шительностью, испытывают страх ответственно-
сти, страх ущерба социального статуса. 

Для обучающихся с шизоидной акцентуаци-
ей характерно применение допингов. Дошколь-
никам несвойственны размышления о смерти, 
хотя эта тема не проходит мимо их внимания 
(сказки, события жизни). 

Депрессивные состояния с высокой суици-
дальной опасностью подразделяют на: вариант 
депрессивного синдрома, девиантный, ипохон-
дрический, астенический, вариант с преоблада-
нием типичных симптомов, а также типично-де-
прессивный вариант синдрома. 

Таким образом, нарушение поведения, 
снижение успеваемости, конфликтность, ка-
призность, обидчивость бывают проявлением 
депрессивного синдрома. Взрослые такое со-
стояние оценивают как лень, распущенность, 
следствие плохого воспитания. Обучающихся 
упрекают, стыдят, наказывают. Родители, объе-
динившись с педагогами, применяют различные 
меры воздействия на обучающегося. 

Подобная неадекватная оценка душевного 
состояния депрессивного обучающегося созда-
ет тяжелейшие конфликтные ситуации и толка-
ет на самоубийство. 

Если человек всерьез задумал совершить 
самоубийство, об этом обычно нетрудно дога-
даться по ряду характерных признаков, которые 
можно разделить на 3 группы: словесные, пове-
денческие и ситуационные. 

1. Словесные признаки.
Часто размышляет о своем душевном состо-

янии, при этом: прямо и явно говорит о смерти: 
«Я собираюсь покончить с собой»; «Я не могу 
так дальше жить»; косвенно намекает о своем 
намерении: «Я больше не буду ни для кого об-
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узой»; «Тебе больше не придется обо мне вол-
новаться»; много шутит на тему самоубийства; 
проявляет нездоровую заинтересованность во-
просами смерти. 

2. Поведенческие признаки. Может: разда-
вать вещи, имеющие для него большую личную 
значимость, другим людям; приводить в поря-
док дела; мириться с давними врагами; демон-
стрировать радикальные перемены в поведении.

3. Ситуационные признаки. Может решиться 
на самоубийство, если он: социально изолиро-
ван (не имеет друзей или имеет только одного 
друга), чувствует себя отверженным; живет в 
нестабильном окружении (серьезный кризис в 
семье – в отношениях с родителями или роди-
телей друг с другом; алкоголизм – личная или 
семейная проблема); ощущает себя жертвой 
насилия – физического, сексуального или эмо-
ционального; предпринимал раньше попыт-
ки суицида; имеет склонность к самоубийству 
вследствие того, что оно совершалось кем-то из 
друзей, знакомых или членов семьи; перенес тя-
желую потерю (смерть кого-то из близких, раз-
вод родителей); слишком критически настроен 
по отношению к себе. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся складывается из нескольких на-
правлений. Первое из них – профилактика. 

1 уровень – общая профилактика
Цель – повышение групповой сплоченности. 
Мероприятия: создание здоровой среды (так 

чтобы можно было чувствовать заботу, уют, лю-
бовь). Организация воспитательной работы. 

1 уровень – первичная профилактика
Цель – выделение групп суицидального ри-

ска; сопровождение обучающихся с целью пред-
упреждения самоубийств. Повышение осведом-
ленности о признаках возможного суицида, фак-
торах риска и путях действия в этой ситуации.

Второе направление психолого-педагогиче-
ского сопровождения обучающихся включает 
следующие мероприятия:

1. Диагностика суицидального поведения
2. Индивидуальные и групповые занятия по 

обучению проблем-разрешающего поведения, 
поиска социальной поддержки, ее восприятия 
и оказания, повышению самооценки, развитию 
адекватного отношения к собственной лично-
сти, эмпатии. 

3. Кураторские часы, круглые столы, стендо-
вая информация

Вести беседы о суициде необходимо с по-
зиции их помощи товарищу, который оказался 
в трудной жизненной ситуации. Известно, что 
люди в трудной ситуации чаще всего обращают-
ся за помощью и советом к своим друзьям, чем к 
взрослым. Именно поэтому люди должны быть 
осведомлены о том, что суицид это уход, уход от 
решения проблемы, от наказания и позора, уни-
жения и отчаяния, разочарования и утраты, от-
вергнутости и потери самоуважения... словом, от 
всего того, что составляет многообразие жизни, 
пусть и не в самых радужных ее проявлениях. 
Обучающиеся должны получить достоверную 
информацию о суициде, которую необходимо 
знать для оказания эффективной помощи ока-
завшемуся в беде другу или знакомому.

4. Разработка плана действий в случае само-
убийства, в котором должны быть процедуры 
действия при выявлении ребенка группы риска, 
действия при угрозе самоубийства и после са-
моубийства 

2 уровень – вторичная профилактика
Цель – Предотвращение самоубийства
Мероприятия: 
1. Оценка риска самоубийства 
Оценка риска самоубийства происходит по 

схеме: крайняя (имеется средство совершения 
самоубийства, выработан четкий план), серьез-
ная (есть план, но нет орудия осуществления), 
умеренная (вербализация намерения, но нет 
плана и орудий).

Задачи на данном этапе: взять на себя роль того, 
кто мог бы отговорить самоубийцу от последнего 
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шага или выступить в роли консультанта того, кто 
решился вступить в контакт с ребенком, который 
грозится покончить жизнь самоубийством, отго-
ворить самоубийцу от последнего шага.

2. Оповещение соответствующего учрежде-
ния психического здоровья (психиатрическая 
клиника?), запрос помощи. 

3. Разбор случая с коллективом, который был 
включен в работу, так чтобы он мог выразить 
свои чувства, переживания, внести предложе-
ния относительно стратегий и плана работы. 

Собрать близких друзей и дать возможность 
работы со специалистом в области психическо-
го здоровья. Друзьям и детям должно быть раз-
решено посещение похорон. Но они не должны 
нести гроб. Будьте готовы сказать «нет» на все 
просьбы о проведении вечера памяти в честь 
погибшего учащегося. Это может увеличить 
возможность эпидемии самоубийств. 

3 уровень – третичная профилактика
Цель – Снижение последствий и уменьшение 

вероятности дальнейших случаев, социальная и 
психологическая реабилитация суицидентов.

Мероприятия
1. Оповещение, возможность проконсульти-

роваться с психологом, внимание к эмоциональ-
ному климату в коллективе и его изменению.

Задачи на данном этапе: Оказание экстрен-
ной первой помощи, снятие стрессового состо-
яния у очевидцев происшествия (дети, люди, 
персонал).

Следующее направление психолого-педаго-
гического сопровождения обучающихся – орга-
низация занятости и творческого досуга, педа-
гогической и психологической помощи.

Организация педагогической помощи:
● создание благоприятных условий для раз-

вития личности обучающегося;
● постоянное отслеживание пробелов в зна-

ниях, умениях и навыках, определение системы 
дополнительных занятий, помощи и консульти-
рования;

● создание положительной «Я-концепции». 
Создание обстановки успеха, одобрения, под-
держки, доброжелательности. Анализ резуль-
тата деятельности учеников, их достижений. 
Поощрение положительных изменений. Пере-
ход от авторитарной педагогики к педагогике 
сотрудничества и заботы;

● оказание педагогической помощи родите-
лям. 

Организация психологической помощи:
● изучение психологического своеобразия 

обучающихся, особенностей их жизни и воспи-
тания, особенностей эмоционального развития, 
отношения к учению, профессиональной на-
правленности;

● выявление проблем семейного воспитания, 
психологическое консультирование с целью по-
мочь разобраться в проблемах;

● сопровождение обучающихся и их семей 
«группы риска» с целью предупреждения само-
убийств, реализация индивидуальной и группо-
вой психологической коррекции;

● анализ эффективности выбранных средств 
профилактики и психокоррекции 

Организация занятости и творческого досуга:
● изучение интересов и способностей обуча-

ющихся, вовлечение в общественно полезную 
деятельность, секции, кружки.

Рекомендации педагогическому коллекти-
ву по профилактике суицидальных настроений 
среди обучающихся

Всем педагогам необходимо отслеживать 
и контролировать резкие изменения в поведе-
нии и эмоциональном состоянии обучающихся. 
Проводить регулярные замеры эмоциональных, 
кризисных состояний учащихся.

Главное в этот период не учебные достиже-
ния, а эмоциональное благополучие.

В рамках данной проблемы профилактиче-
ский эффект имеют систематические занятия 
с обучающимися, направленные на формиро-
вание стрессоустойчивости, отработку техник 
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принятия верного решения в ситуациях жиз-
ненного выбора, правил поведения в конфлик-
те и т.д. Нельзя открыто и прямо публично об-
суждать с учащимися суицидальные случаи. 
Необходима серьезная работа по развитию ду-
ховно-нравственной сферы обучающегося как 
фактора, предупреждающего суицидальную на-
правленность.

Главная задача состоит в том, чтобы удержать 
человека в живых, а не в том, чтобы переделать 
структуру личности человека или излечить его 
от нервно-психического расстройства.
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Интеграционные процессы, происходящие 
в мировом сообществе во всех сферах челове-
ческой деятельности, затрагивают всю систе-
му образования. Сегодня происходит форми-
рование единого мирового образовательного 
пространства, которое не только предлагает 
возможность участия в международных обра-
зовательных программах, но и предполагает 
наличие готовности партисипантов МОП к 
межкультурному взаимодействию и продук-
тивной активности [6; 7]. 

Так, одним из способов подготовки участни-
ков МОП к межкультурному взаимодействию 
представляется социально-педагогическая под-
держка, содержание, формы, методы и процеду-
ры которой ориентированына раскрытие компо-
нентов готовности, индивидуального потенциа-
ла, формирование межкультурной компетенции 
и ориентации на продуктивную активность 
партисипантов МОП, что особенно важно, в 
условиях временного ограничения обучения за 
рубежом.

Идеи социально-педагогической поддержки 
в современной отечественной педагогике свя-

заны с именем О.С. Газмана, семантическое 
значение было проанализировано Т.В. Анохи-
ной и в начале разработки проблемы с группой, 
которая называла себя Центром творческого 
воспитания (О. Газман, Н. Харитонова, В. Бе-
дерханова, М.  Гусаковский, С. Поляков, В. Хо-
рош), а затем группой, которая занималась экс-
периментальным обучением школьных команд 
(А. Иванов, Н. Иванова, Н. Михайлова, Т. Фро-
лова, Т. Шарыгина, С. Юсфин). Философский и 
культурологический пласт проблемы осмыслен 
Н. Крыловой. Под педагогической поддержкой 
О.С.  Газман понимал превентивную и опера-
тивную помощь детям в решении их индиви-
дуальных проблем, связанных с физическим и 
психическим здоровьем, социальным и эконо-
мическим положением, успешным продвиже-
нием в обучении, в принятии школьных правил; 
с эффективной деловой и межличностной ком-
муникацией; с жизненным, профессиональным, 
этическим выбором (самоопределением)[1].

Коллеги О.С. Газмана разработали и описали 
механизм педагогической поддержки учащего-
ся в решении жизненно важных проблем. Ме-
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ханизм СПП складывается из взаимосвязанных 
действий школьника и педагога, выполняемых 
ими на следующих пяти этапах:диагностиче-
ский, поисковый, договорный, деятельностный, 
рефлексивный [1].

Опираясь на труды Т.В. Анохиной, В.П. Би-
тяновой, В.Г. Бочаровой, О.С. Газманамы уточ-
няем содержание понятие «социально-педаго-
гическая поддержка» (спп) партисипантов 
МОП понимаясистематическое взаимодействие 
тьютора-консультанта и партисипантов МОП 
всистеме социально-педагогической деятельно-
сти, включающая помощь в подготовке к меж-
культурному взаимодействию и раскрывающая 
личностный потенциал партисипанта МОП, 
посредством приобретения готовности к меж-
культурному взаимодействиюи преодолению 
трудностей личностного, интеллектуального, 
инкультурального и операционного характера 
при реализации педагогических условий.

Существуют определенные приемы и про-
цедуры организации деятельности по педаго-
гической поддержке: педагогическое наблюде-
ние; размышления в парах и малых группах; 
«Ты-высказывание» и «Я-высказывание»; ак-
тивное слушание; проговаривание [2]. 

Социально-педагогическая поддержка вклю-
чает ряд взаимосвязанных компонентов, обра-
зующих устойчивое единство и целостность, 
которое обладает интегративными свойствами 
и работает на цель системы более высокого по-
рядка – целью которой является готовность пар-
тисипантов МОП к межкультурному взаимодей-
ствию. 

Суть осуществления педагогической под-
держки участников МОП в преодолении затруд-
нений в межкультурном взаимодействии за-
ключается в реализации модели социально-пе-
дагогической поддержки участников МОП в 
процессе подготовки к межкультурному взаимо-
действию по диагностированию, моделирова-
нию, организации и проведению СПП в рамках 

межкультурного образования с обеспечением 
сотрудничества между его субъектами на заня-
тиях по иностранному языку.

Структура социально-педагогической под-
держки представляет собой взаимодействие 
субъектов СПП (тьютора – консультанта и 
участника МОП), которое разворачивается от 
цели, принятой субъектами социально-педаго-
гической поддержки, к результату, рефлексия 
которой позволяет ставить новые цели социаль-
но-педагогической поддержки. 

Таким образом, системообразующим компо-
нентом выступает цель СПП – оказание помощи 
в процессе подготовки к межкультурному взаи-
модействию внутри инокультурной контактной 
группы. От нее зависит выбор форм, процедур, 
средств, содержания СПП участников МОП, по-
строенного на основе соблюдения педагогиче-
ских условий. 

Содержание социально-педагогической под-
держки участников МОП выражается в направ-
лениях взаимодействия тьютора-консультанта 
и партисипантов: ориентационном мотиваци-
онном, образовательном [3]. 

Направления взаимодействия субъектов со-
относятся с этапами программы спп участ-
ников МОп в процессе подготовки к меж-
культурному взаимодействию внутри ино-
культурной контактной группы, а именно: 
ориентационное направление – ориентаци-
онный этап (содержание: расширение тьюто-
ром-консультантом представлений о возмож-
ностях и правилах МОП путем просвещения и 
ориентирования, выявление причин неучастия, 
определение уровня межкультурной компетен-
ции и владения иностранным языком участни-
ков);мотивационное направление – мотива-
ционный этап (содержание: первичная мотива-
ции на участие в МОП, подбор потенциальной 
программы); образовательное направление  – 
продуктивно-мотивирующий этап. Данный 
этап включает три модуля: операционный – на-
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писание мотивационных писем, заполнение до-
кументов;инкультуральный – инкультуральная 
и психологическая подготовка,собственно-мо-
тивирующий – мотивация участников МОП на 
продуктивную активность, результат). 

Содержание СПП осуществляется через 
функции деятельности тьютора-консультанта и 
партисипантов МОП.

Функции деятельности тьютора-консуль-
танта:

○ диагностическая (сбор данных о предпо-
чтениях, намерениях, склонностях, силь-
ных и слабых сторонах участников МОП, 
их уровне готовности к интеграции);

○ проектировочная (выявление ресурсов 
для преодоление имеющихся у участни-
ков МОП проблем, подбор форм и мето-
дов СПП);

○ реализационная (оказание СПП, организа-
ция педагогических условий, обеспечение 
возможности использования различных 
форм контакта с ним, консультирование);

○ мотивационная (стимулирование заин-
тересованности в обучении, ориентация 
на продуктивную активность и результат 
при участии в МОП);

○ аналитическая (осуществление обратной 
связи, анализ и коррекцию процесса и ре-
зультатов СПП).

Функции деятельности партисипанта 
МОП:

○ контактная (установление и поддержание 
доверительных взаимодействий субъек-
тов СПП);

○ собственно-мотивационная (ориентация 
и мотивация партисипантов на активное 
участие, продуктивную активность, ре-
зультат участия, компетентное межкуль-
турное взаимодействие; участие в реали-
зации тьютором-консультантом содержа-

ния СПП, педагогических условий, форм 
и процедур);

○ собственно-образовательная (стремления 
к результативности обучения, активное 
участие в усвоение, поиск и изучение до-
полнительных источников литературы);

○ собственно-развивающая (ориентация на 
собственные потенциальные возможно-
сти и на их реализацию);

○ рефлексивно-аналитическая (осуществле-
ние обратной связи, анализа);

○ коррекционная (коррекция процесса и ре-
зультатов СПП).

При организации СПП тьютор-консультант 
использует: средства: личный контакт, элек-
тронная почта, телефон, скайп; процедуры: 
диагностирование; мотивирование; проекти-
рование; формирование навыков межкультур-
ной компетенции, рефлексивно-аналитических 
умений; формы: лекции, консультации, тре-
нинг; методы: групповой работы, рефлексия 
опыта, дискуссии-беседы, интерактивное моде-
лирование, ролевые игры, симуляция, рефрей-
минг, групповые дискуссии.

Результатом деятельности партисипантов 
по подготовке к участию в МОП является фор-
мирование готовности к межкультурному взаи-
модействию внутри инокультурной контактной 
группы.

Содержание теоретической готовности 
понимается как определенная совокупность 
знаний. Однако формирование знаний это лишь 
первый шаг к готовности партисипанта к меж-
культурному взаимодействию. Необходимо об-
ращение к формам проявления теоретической 
готовности. Таковой является теоретическая 
деятельность, проявляющаяся в обобщенном 
умении мыслить, и предполагающая наличие у 
партисипанта аналитических, прогностических, 
проективных и рефлексивных умений.

Содержание практической готовности 
выражается во внешних (предметных) умени-
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ях, т.е. в действиях, которые можно наблюдать 
(организаторские и коммуникативные уме-
ния) [4].

Так, в контексте нашего исследования по-
нятие «готовность» к межкультурному взаи-
модействию раскрывается как состояние пар-
тисипанта МОП, характеризующееся совокуп-
ностью знаний, способностью к теоретической 
деятельности, а также в способности к приме-
нению имеющихся знаний в реальной ситуации 
межкультурного взаимодействия в ходе МОП.

Готовность партисипантов МОП к межкуль-
турному взаимодействию выражается через 
компоненты: интеллектуальный, личностный, 
инкультуральный, операционный. 

интеллектуальный компонент готовно-
сти к Мв характеризуется широким кругозором 
и запасом знаний, развитием мыслительных 
процессов, умственной активностью, познава-
тельными интересами рефлексивно-аналитиче-
ское мышлением, способностью к логическому 
запоминанию.

личностный компонент готовности к Мв 
определяется принятием позиции участия в 
МОП, позитивным отношением к подготовке 
и участию в МОП, произвольным управлени-
ем своим поведением, самоорганизацией сво-
ей деятельности, сформированностьюнебоязни 
трудностей участия в МОП, гибким владением 
способами установления взаимоотношений, 
умением согласовывать собственные действия, 
действовать адекватно ситуации участия в МОП 
в соответствии с нормами и традициями страны 
обучения и особенностями инокультурной кон-
тактной группы.

инкультуральный компонент готовности 
к Мв выражается внаправленности на развитие 
вторичной языковой личности партисипанта 
МОП, развитии страноведческих интересов и 
желании изучать иностранный язык. 

Операционный компонент готовности к 
Мв заключается в развитии навыков написа-

ния мотивационных писем, заполнения офици-
альных документов.

Так, в контексте подготовки партисипантов 
МОП к межкультурному взаимодействию вну-
три контактной группы содержание, формы, 
методы и процедуры социально-педагогиче-
ской поддержки ориентированына раскрытие 
компонентов готовности партисипантов МОП, 
их индивидуального потенциала, формирова-
ние межкультурной компетенции и ориентации 
на продуктивную активность партисипантов 
МОП, что особенно важно, в условиях времен-
ного ограничения обучения за рубежом.
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According to Prof Veselin Vasilev, there are 
many different conceptions concerning reflection, 
based on a possible theoretical review of philosoph-
ical, pedagogical and psychological literature [4,  
p. 13–15].

Reflection can be analysed as a sort of person-
al contemplation, directed at analysing the self 
(self-analysis) with regard to actions, conditions 
and past events. 

An interesting question comes to mind here – 
to what extent does the manifestation of reflection 
depend on the education of the individual and their 
feeling of self-control?

In semantic terms, the word originates from the 
Latin reflexio – turning back. Its informative and 
methodological nature has been a priority of stud-
ies for more than 20 different authors. Starting with 
John Locke, who sees “the reflection as an innate 
human ability”, then “the reflective construction of 
the ego” and the idea of Jean Piaget, that “reflection 
is an intellectual procedure, a process”. 

The development of psychological reflection is 
connected with the name of A. Busemann, who in 
the 1920s introduced it as a separate discipline. The 
scope and poly-functionality of reflection related 
to the attributes and properties obtained through 

it, testify to the importance of this process for the 
overall socially-determined nature of man [8].

The pedagogical construct of the notion reflec-
tion is viewed in close connection with conscious-
ness, in the works of L.S. Vygotsky, A.N.  Leontiev, 
N.I. Gutkina. It is regarded as a special form of 
thinking in the theoretical works of N.G. Alexeev, 
A.V. Brushlinski, V.V. Davidoff, A.Z.  Zach, and 
within a possible creative process in the works of 
Y.A.  Ponomarev, S.Y. Stepanov, P.I.  Semenov. Some 
authors, including A.A. Bodalev, G.M.  Andreeva, 
S.V. Kandratev, determine the reflection based on 
its relation with communication. 

According to N.I. Gutkina, there is an increase 
of applied and experimental studies, in modern 
psychology, which to a great extent, as a method-
ological platform, take into account the nature and 
specifics of reflection [5, p. 169–170].

For a long time reflection was perceived as a 
principle explaining the function of psychological 
processes, or it had the status of a certain categori-
cal tool, used for substantiation of different theoret-
ical elaborations and concepts in the works of B.G. 
Ananiev. P.P. Blonsky, S.L. Rubinstein.

Within these contextual details, as part of the 
classic approach, the psychological processes con-
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trolling the processing of information are directly 
identified with the hierarchically organised reflex-
ive regulation of cognitive activity, and in other 
cases the focus is on some of the main types of re-
flective activity [11, p. 229].

D. Derner expands the informative and psycho-
logical meaning of the meta-cognitive notion “re-
flection” by defining it in the following way: “the 
ability to think about one’s own thinking in order to 
improve it” [12, p. 101–107].

The absence of a uniform approach to the under-
standing of the phenomenon reflection in the infor-
mation filed of psychology suggests the presence of 
different classifications. 

S.Y. Stepanov, I.N. Semenov and S.L. Rubinstein, 
include conditionally the following types of reflec-
tion, determined by the scientific area of a scientific 
study and monitoring. 

1. cooperative Reflection – it has a specif-
ic methodological importance for the psychology 
of management, pedagogy, design and sport. The 
specific psychological knowledge of this type of re-
flection provides for the planning of the collective 
activity and cooperation of the mutual action of the 
subjects, initiating this activity. With this approach, 
the main focus is on reflective results, rather than 
on the procedural (operational) moments of mani-
festation of this mechanism. 

2. communicative Reflection – it is consid-
ered within the studies of the socio-psychological 
and engineering-psychological field of substantive 
issues, related to the social perception and empathy 
in communication. The communicative aspect of 
reflection brings out a number of functions, more 
important of which are: cognitive, regulatory and 
developing. These functions include the change 
of the idea about the other subject, through ideas 
which are more adequate for the specific situation. 
They are updated with the increase of contradiction 
between the idea about the other subject of commu-
nication and his/her recurring individual psycho-
logical qualities. 

3. Personal Reflection – it studies the subject’s 
own actions, the images and manifestations of the 
personal “ego”, as individuality. The process of re-
consideration becomes evident, in the first place, 
with the change of attitude to one’s own self, to 
one’s personal “ego”, as it realises itself in the form 
of corresponding actions, and, in the second place, 
the change of attitude of the subject to his/her per-
sonal skills and knowledge [9].

In social psychology, reflection is represented as 
a form of acknowledgement of the active subject – 
the individual, or the community, of how they per-
ceive and evaluate themselves in relation to other 
individuals or communities.

In personal aspect, reflection is seen firmly and 
consistently as a mechanism of self-modification, 
self-perfection, which is usually achieved at the ex-
pense of axiological formations (based on classic 
formulations), which see it, first of all, as a process, 
or rather, as systematic reflective processes, than re-
veal its instructive side and the mechanisms which 
result in its formation, detection and identification. 

While studying the typology of reflective manifes-
tations, we should remember the fact that reflection 
is praxeological in nature. It is analysed by V. Vasilev 
as “rondo style”, including as end points (presenta-
tions of the limitation) “practice” and “knowledge”, 
commissioned in the realm of “praxeological reflec-
tion”, through the process of realising the practical 
meaning of instrumentalisation of knowledge in the 
transition from “knowledge” to “practice”, as well as 
a movement with respect to “intellectual reflection”, 
through the process of rationalising the grounds and 
methods of knowledge [4, p. 60–61].

There is only factitious clarity as to the imple-
mentation of reflection in pedagogy, based on the 
availability of a reflective approach, regardless of 
the specific models of description, focusing on the 
reflective potential of the “participants in the train-
ing” (teacher and pupil, professor and student).

In this regard, the reflective approach sets 
the goals for the student as a self-updating and 
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self-fulfilling person (similarly to the personal ap-
proaches). 

Within this relatively clear model, the “individu-
al” is seen as a biologically and socially determined 
system of “mental components” [7, p.78–79].

The pedagogical reflection, as defined by 
A.A. Bizyaeva, is a “process of the mental (pre-
liminary or retrospective) analysis of a professional 
problem, as a result of which there is adornment of 
the individual and acknowledgment of the essence 
of a problem, and new perspectives on its solving” 
[3, p. 61]. 

S.V. Sidorov makes an interesting parallel re-
garding the manifestation of reflection in ped-
agogy, through the works of O.S. Anisimova, 
I.N.  Semenova, A.V. Hutorsky, in the construction 
(design) of “reflective competence” [10, p. 253–256].

If we try to leave the limits of classic interpre-
tations, the following characteristics of reflection 
stand out within the pedagogical construct, in in-
novative terms: 

1. It is meta-competence as it plays a crucial role 
with respect to all other types and kinds of compe-
tences.

2. It includes all personal qualities which are 
formed in the educational process and which satisfy 
productive reflection. 

3. Efficiency with respect to other competenc-
es, including the praxeological orientations in the 
self-definition of the individual; knowledge of the 
reflecting subject about his/herself, as a self-de-
veloping individual, presence, within a system, of 
skills and habits for reflective activity.

We should not ignore the fact that a similar trin-
ity with respect to the implementation of the re-
flective approach, as a standard for realisation of 
specifically chosen competence, includes another 
requirement, which directs the educator (teacher) to 
the instructive side of education: the teacher must 
be able to demonstrate the reflective potential of the 
curriculum (the ability of the knowledge to “cause 
itself”, to “develop itself”, to “construct”, “design” 

itself, within a specific pedagogical paradigm or 
pattern), thus creating methodological and program 
conditions for activating in students intellectual and 
praxeological reflection regarding the curriculum 
of a specific discipline. 

O.S. Anisimov disassociates from the reflective 
forms of education and connects the efficiency of 
this method, most of all, with mental activity. It is a 
subject to cognition, study, and as a result the image 
of the activity is formed. During its single repro-
duction the image starts to repeat, as every time this 
is done in a different way. Thus, the rules which 
rationalise the fixation of the summarised image of 
this activity can be identified in a diversity of repe-
titions [2, p. 65–67].

On a contextual level, the unification of reflec-
tion, interpreted from a psychological point of view 
and explained methodologically by pedagogical re-
flection requires also the clarification of a sequence 
of terms, which are directly related to the reflective 
approach and reflective methods.

According to V.G. Anikina, a very important 
condition for the development and implementation 
of all educational practices (she gives priority to 
psychological practices), is the condition to follow 
the principle of methodological integrity, which is 
often missing in the practical elaborations related 
to reflection.

Anikina draws the following terms, based on 
which she builds her conception about the planning 
of the process of reflective management and super-
vision of education. These are the terms: reflective 
reality, reflective position, reflective concept, re-
flective attitude, reflection result. After the neces-
sary interpretational explanation, these terms can 
be characterised in the following way: they are all 
propositional in nature and at some moments can 
be interpreted and considered as object, situation, 
task; creating, within the chronotope of reflection, 
a diversity of meanings (following the model of 
V.  Lefevre “I in the reflection”), presenting re-
flective reality as a model, image, pattern, behav-
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ioral act, activity with respect to the organisation 
of the relations between the reflective concepts [1,  
р. 43–44].

1st Stage: facing the situation. Determining the 
situation.

At this stage the individual is experiencing anx-
iety, confusion, inability to find a solution to the 
situation. The situation becomes personally signifi-
cant, it obtains a meaning. There are motives for its 
reconsideration and understanding. 

2nd Stage: constructing the chronotope of reflec-
tion in the concept “Me in reflection”. There is a 
possible solution to the situation, as the individual 
starts first to describe his/ her location, to consider 
the different possibilities of the circumstances relat-
ed to time, space and their own role in this situation. 

3rd Stage: defining reflective positions
One of the reflective positions defined first is the 

one of the “Me outside reflection” type. In a contex-
tual variant, these are the sub-models: “I am real”, 
“Me in the past”, “Me in the future”, “The other”, 
“I am someone else”, “This is not me”. 

4th Stage: realising the reflectivity of relatively 
existing reflective positions. Image, model or pat-
tern of reflective behavior is formed here. 

5th Stage: establishing reflective relations and 
obtaining the result of reflection. At this stage, 
the activity is focused on the organisation of the 
interrelations between the reflective concepts and 
the ability of the individual to present new trans-
formations, related to the reflective reality. This is 
possible if the chronotope of reflection is changed 

at the expense of introducing additional changes to 
the contextual situation [6, p. 165].
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The question of the higher education and train-
ing improvement of quality in Russia should be 
considered in a context of the new economic condi-
tions having impact on modernization of the higher 
education. Certainly, this problem is rather actual 
and demands generation of new ideas, introduction 
of scientific innovations with a support on modern 
forms of the organization of educational process of 
students, informatizations of all pedagogical pro-
cess. Undoubtedly, despite training technologiza-
tion, a human resource is the most significant com-
ponent of all education system. Therefore, system 
approach is necessary for further development and 
application of different training technologies to an 
assessment of quality of training and its continuous 
monitoring.

Development of civil, political and social com-
munity in Russia is impossible without competent 
experts in all fields of activity. This social inquiry 
has to generate the corresponding offer adequate to 
time. Post-modernist world outlook concepts creat-
ed a certain relation to education and showed that 
problem field which we face in pedagogics sys-
tematically. It is necessary to notice that the Uni-
fied State Examination receiving presently a set of 
complaints, was initially directed on the solution 
of actual problems and correction of shortcomings 

of educational system. Absolutely fair there was 
a forecasting of that existence of the certificate of 
Unified State Examination will allow each Rus-
sian to enter by its results to any university of the 
country. It is one of the main pluses of Unified State 
Examination, but, at the same time, there are also 
the minuses showing a formal, superficial assess-
ment of knowledge, decrease in a role of the teacher 
(after all now they are compelled “to train” simply 
school students on successful delivery). The most 
significant problem also there is a complexity at the 
accounting of individual abilities of the pupil, his 
creative potential, a non-standard of his thinking. 
And therefore the dagger of the correct answer in 
the form isn’t an indicator of wealth of the person-
ality and not a guarantee of transition of creative 
and intellectual resources in a figure of the compe-
tent and perspective expert in the future. Possibil-
ities of similar transformation can become reality 
only at implementation of personal effective com-
munication in system “the teacher – the student”, 
i.e. directly in the course of qualitatively adjusted 
transfer and information assignment. Knowledge, 
skills of future expert is formed and improved only 
on condition of synthesis of innovative techniques 
and the substantial party of the personal capital of 
the teacher. 
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Today and development of our Khabarovsk ter-
ritory also depends on a condition of system of the 
higher education.

If higher education – socially and pedagogical-
ly organized process of labor socialization and an 
inkulturation of the personality, providing orien-
tation and adaptation in the world of professions 
and mastering samples and norms of professional 
culture and specialized knowledge, this growth of 
competence is optimum possible in the conditions 
of the general and professional culture focused on 
the humanistic and democratic purposes of society.

Position of Russia in the modern world is de-
fined not only economic welfare, but also the intel-
lectual potential depending on quality of training of 
specialists and creation of conditions for formation 
professional «I». It is impossible to overestimate 
here a role of the higher school, as the social insti-
tute responsible for preservation, accumulation and 
reproduction of cultural values, the solution of the 
practical tasks adequate to economic and political 
transformations in society. It is necessary to notice 
that as a whole the modern higher school conforms 
to requirements imposed to it by society. Is really 
competent to consider as truth the statement of the 
Belgian physicist, the Nobel winner I. Prigozhin: 
«If there was a total crash of science and culture 
in Russia, it would be irreparable accident for all 
world civilization» [5].

In natural sciences, equipment, culture and art 
area training of specialists is carried out at high 
level. This phenomenon generated a “brain drain” 
problem from Russia abroad. The problem of ef-
fective use of national talents for the benefit of the 
people generates need of creation of certain materi-
al conditions and the moral atmosphere, allowing to 
realize creative potential in the homeland.

The state takes feasible measures to creation of 
the conditions promoting implementation of cre-
ative plans of scientists, teachers: the reasonable 
tax and investment policy is formed and intensive 
normal creative activity is carried out. Today the 

educational policy in Russia is under construc-
tion on the principles of humanity, availability of 
education, its secular character, freedom and plu-
ralism, democratic character and the tolerance for-
mulated in Federal Law «About Education» from 
10.07.1992 No. 3226-1 (an edition of 07.08.2008 
with changes of 30.12.2010).

Modern Russian higher education institutions 
make the serious competition to the most presti-
gious universities of the West to what independent 
examination on a rating of universities of Europe 
which has been carried out by the Gurmanovsky or-
ganization (USA) which is engaged in the analysis 
of national educational standards testifies.

Doesn’t lose the positions the higher Russian 
education and today. Adapting to conditions of the 
domestic market, it continues to remain one of the 
most developed in the world. In 2002 the Concept 
of modernization of the Russian education [1], three 
which fundamental principles availability, quality 
and efficiency of education was published. The en-
tered Unified State Examination granting the right 
by results of this examination belongs to availabili-
ty of the higher education and in the presence of the 
certificate to enter to any university of the country. 
It is one of Unified State Examination pluses, but 
together with it there are also the minuses showing 
a formal, superficial assessment of knowledge, de-
crease in a role of the teacher (after all now they are 
compelled «to train» simply school students on suc-
cessful delivery). Today one of the main problems 
of introduction of Unified State Examination - in-
ability to consider specific features of the pupil, and 
in each specialty even within one higher education 
institution the criteria, requirements. To see in the 
student the personality, creative and unconvention-
ally conceiving, and in the future and the competent 
expert, it is possible only at personal contact with 
it, instead of on a dagger of the correct answer in 
the form.

The question of quality is connected with im-
provement of the content of education. For quality 
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check of education there are academic credits and 
modules – units of labor input of educational work 
of the student (in labor input independent study of 
the student, writing by it of papers, the essay, course 
and theses, master and doctoral dissertations, prac-
tical training, training are set off classroom loading 
(«contact hours» on the European terminology), 
preparation for examinations, examination, etc.). 
For a semester 30 academic credits are charged. It 
is system assumes receiving a necessary minimum 
of knowledge of the student. Quality of the higher 
education consists and in formation at students of 
deep personal motives, sense and incentives to ed-
ucation, that is thirst for self-improvement, but it 
so became formalized, the student and the teacher 
tired out in “framework” that doesn’t allow to use 
an individual approach in training.

The third principle – efficiency is a mechanism 
of interaction of an education system with the em-
ployer. The problem of providing with highly qual-
ified personnel for the most various branches of our 
industry and all of spheres of a national economy 
which often go to the private capital is particularly 
acute, and in exchange has the state only financial 
investments as from taxpayers. Also the structure of 
movement on steps of education of graduates treats 
efficiency of the higher education. Here target fig-
ures of reception in higher educational institutions 
which submit programs of social and economic de-
velopment of regions belong. Here therefore higher 
education institutions from surpluses prepared in 
recent years a huge number of lawyers, economists, 
many of which are prepared in non-core higher ed-
ucation institutions because now practically there is 
no higher education institution where there would 
be no specialty economic and legal [2]. Also the 
academic mobility of students, teachers and admin-
istrative personnel of the higher education institu-
tions, assuming obligatory study of the student, as a 
rule, one semester or academic year practices in one 
of the foreign European states. On the one hand, 
fine innovation: the joint diploma – the uniform di-

ploma which is issued for one period of training by 
two or more higher education institutions and the 
double diploma is two and more diplomas which 
partner higher education institutions issue to the 
student participating in programs of the academic 
mobility, for one period of training on the basis of 
earlier concluded agreement [6]. But only whether 
it is good?! Our higher education institutions train 
competent experts, and they go abroad and make 
there given discoveries.

All aforesaid characterizes familiarizing of the 
Russian higher school with Bologna Process. I will 
remind, Russia joined in 2003 the Bologna agree-
ment. Since then pass rough discussions on a question 
of integration of our higher education institutions in 
world educational community. The majority of scien-
tists and heads of the higher education of Russia ex-
press the critical relation to participation in Bologna 
Process, for example, the rector of the Moscow State 
University V. Sadovnichy in the article «Overtake 
Russia» stated the negative relation to this process.

Since signing by ministers of 29 European coun-
tries of the Bologna declaration «About Creation of 
the European Space of the Higher Education» (on 
June 19, 1999) passed nearly 15 years. Participants 
of this historical document assumed also certain ob-
ligations:

– since 2005 to start issuing free of charge to all 
university graduates the European annexes to bach-
elor’s degrees and the master of a uniform sample;

– since 2005 to start entering three levels of the 
higher education: bachelor degree, magistracy, doc-
toral studies.

– till 2010 to reform national education systems 
according to the main requirements of Bologna 
Process.

– since 2011 in Russia the two-level system of 
training therefore at present there are two levels of 
the higher education which allow to receive started 
working:

1. qualification (degree) «bachelor», training 
term  – not less than 4 years (on the basis of the sec-
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ondary (full) general education and on the basis of 
secondary professional education). However, em-
ployers can’t get used to this determination of qualifi-
cation in the diploma and quite skeptically treat him.

2. qualification (degree) «master», training 
term  – not less than 6 years (4 years from them are 
allocated for a bachelor degree), on the basis of a 
bachelor degree.

In medical, engineering and military schools the 
specialist programme which «certified specialist» 
allows to receive qualification (degree), training 
term – 5–5,5 years (on the basis of the secondary 
(full) general education and on the basis of second-
ary professional education) continues to exist.

The purpose of Bologna Process – creation of 
uniform European educational space to increase 
ability of graduates to employment, to increase mo-
bility of citizens and to increase competitiveness of 
the European higher school. Bologna Process is a 
process voluntary, polysubjective, based on values 
of the European education, not leveling a national 
originality of country educational systems, mul-
tiple, flexible, open, gradual and together with it 
uneven and inconsistent [6]. Whether Bologna Pro-
cess of Russia is necessary? Whether our higher ed-
ucation institutions are ready? These questions and 
remain actual now.

Russian education always was considered and 
it is considered to this day one of the best in the 
world. The president of the Russian union of rectors 
V.A. Sadovnichy, the rector of the Moscow State 
University, in the report at 8 Congress of the Rus-
sian union of rectors noted: «The Russian education 
system still is one of the best, training of specialists 
on many disciplines conforms to the highest inter-
national standards. Indirect, but convincing confir-
mation to it is leakage of minds, when graduates 
of our leading universities literally in great demand 
abroad» [3]. And, really, it is possible to judge it 
on our teachers of higher education institutions 
who so prepared students that they (now experts in 
all areas of our life) still learn, treat, conduct bank 

operations, conduct social work, protect people in 
judicial instances, etc. The state task – to keep all 
the best in our higher school, to adapt, instead of 
to survive in new economic conditions, to develop 
with the latest technologies.

In our Russian educational standards and educa-
tional programs the canon of knowledge, their fun-
damental nature, sequence, systemacity dominates. 
Undoubtedly, fundamental educational programs 
are necessary to Russia, but their realization can be 
charged to only certain part of universities. We have 
no historical right to sacrifice to the Bologna type 
of convergence of any iota from this quality of the 
higher education which caused the most outstand-
ing acts of our researchers and experts. It is neces-
sary to consider interests of present students also: it 
is unlikely its most part best or maybe prefers bad 
education to the good. And transformation of the 
Russian higher school demands close attention and 
concrete participation of Russia taking into account 
its national features [4]. It is necessary to take all 
the best, accepted for the Russian reality, for our 
economy, for our civil society.

It is necessary to leave the best, fundamental 
at the higher school, attentively to get accustomed 
and study new in foreign high school system. We 
can’t stand aside from leading European and world 
higher education institutions, but their experience 
should be approved carefully, without “being ar-
ranged” under their system, always remembering 
our Russian national features.

Quality of the higher education is integral is 
connected with a role of the teacher in this process. 
In modern conditions there is a need of a pony ma-
nia of quality of education as transition from trans-
lation of knowledge to joint search with the teacher 
of their sense and values, i.e. it is necessary to write 
out to the student “admission” on territory earlier 
closed for it – to the content of the knowledge ap-
pearing in the contents as a result of the phenome-
nological analysis [7, p. 43]. By all means it is nec-
essary to resolve an issue of continuous increase of 
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a salary and a raising of welfare of teaching struc-
ture of higher education institutions. The salary of 
teachers has to be worthy. Those who trains highly 
qualified specialists, shouldn’t think of problems of 
financial position of the families, the state has to 
take care of it. Teachers have to think only of quali-
ty of teaching and training of specialists.

Students, future experts, also have to be trained 
and live in normal, worthy conditions. Quality of ed-
ucation has to be a criterion of the university gradu-
ate, obtaining the diploma by it (not only red). The 
grant of students is a remuneration for study. And the 
grant has to be too worthy, thus any equalization.

If these offers, our education are executed and 
remains to the best in the world – qualitative and 
prestigious. Without solution of problems of the 
higher school in Russia, it is valid, difficult to solve 
problems of the economic, political, social and spir-
itual sphere of society. At all meetings of legislative 
and executive power the higher education has to 
take on an equal basis with health care a predomi-
nating place. It is necessary to solve problems of the 
higher education today that wasn’t late tomorrow.
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За последние 20–25 лет отношение к ино-
странным языкам в России в связи с интеграцией 
страны в мировое пространство радикально из-
менилось. Создание совместных предприятий с 
зарубежными компаниями, увеличение притока 
иностранных туристов и студентов, расширение 
для россиян возможностей выезда за границу на 
отдых, работу или учёбу и особенно массовый 
доступ к мировой сети Интернет способствова-
ли появлению потребности в знании иностран-
ных языков у широких слоёв населения. Если 
раньше на всех этапах обучения этот предмет 
изучался в основном для пассивного восприя-
тия текстов, то теперь иностранные языки на-
чинают выполнять свою основную функцию – 
служить средством коммуникации, т. е. обмена 
информацией между людьми различных культур 
[2]. Прежде всего это касается английского языка 
как языка мирового значения, но высказывается 
и мнение, что современный специалист любого 
прфиля должен владеть ещё как минимум одним 
иностранным языком, предпочтительно широко 
распространённым [3]. 

Роль иностранного языка в подготовке техни-
ческих кадров отражена в новых нормативных 
документах. Так, например, по федеральному 
образовательному стандарту высшего профес-

сионального образования по направлению под-
готовки 140400 Электроэнергетика и электро-
техника (квалификация (степень) «бакалавр») 
выпускник должен быть готов к использованию 
одного из иностранных языков и после базовой 
части курса «владеть [...] иностранным языком в 
объёме, необходимом для получения информа-
ции профессионального назначения».

Значительные изменения в отношении к ино-
странным языкам особенно заметны в таких го-
родах, как Самара, которая находится в самом 
сердце России и до 1990 г. являлась закрытой 
для иностранцев.

Данное исследование было проведено с це-
лью выяснения степени понимания студентами 
технического вуза, как важно владение ино-
странными языками (прежде всего английским) 
в современном мире, а также роли английского 
языка в их собственной жизни (в том числе в бу-
дущей профессиональной деятельности), чтобы 
повысить эффективность обучения в связи с со-
циальным заказом, т. к. студенты – не пассив-
ные объекты, а полноправные партнёры образо-
вательного процесса.

В результате анкетирования студентов I–II 
курсов трёх факультетов Самарского государ-
ственного технического университета – элек-
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тротехнического, нефтетехногогического и фа-
культета автоматики и информационных техно-
логий,  – изучающих английский язык, выясни-
лось, что 97% опрошенных признают важность 
владения иностранными языками и особенно 
английским. 25% респондентов считают, что 
иностранные языки нужны в профессионольной 
деятельности, и по 20% – для поездок за границу, 
вообще общения с иностранцами и для общего 
развития; для 3% английский язык необходим для 
работы на компьютере и 14% дали расплывчатые 
ответы («не будет лишним знать язык, который 
является мировым» и т. д.). Что касается роли ан-
глийского языка в их собственной жизни, то 18% 
(по их словам) не используют его вне занятий по 
этому предмету (несколько ответов «пока нет»). 
Остальные 82% ответили, что в той или иной 
мере используют его: от перевода инструкций 
к бытовым приборам (6%) или текста песен и 
даже употребления нецензурной лексики (3%) 
до чтения книг и просмотра фильмов (3%). Ос-
новная масса пользуется английским языком в 
связи с компьютером: 14% – в общем для рабо-
ты на нём, 18% – в Интернете (просмотр англо-
язычных сайтов, для переписки), 8% – в играх. 
12% используют английский язык для общения 
с иностранцами, в том числе с друзьями.

91% респондентов предполагают исполь-
зовать английский язык в дальнейшей жизни: 
14%  – по необходимости, 62% – в професси-
ональной деятельности, 25% – в заграничных 
поездках, 11% – для общения с иностранцами. 
Из тех, кто не планирует использование англий-
ского языка (кстати, минимум двое из них отве-
тили, что пользуются им, например, в Интерне-
те  – не собираются во взрослой жизни исполь-
зовать Интернет?), один респондент добавил 
«но, возможно, придётся».

32% опрошенных считают, что владения 
английским языком им вполне достаточно, по-
тому что он – «самый распространённый», а 
68% не против изучения минимум ещё одного 

иностранного языка (некоторые назвали 2–3, а 
один – даже 4). При этом 8% респондентов про-
сто допускают такую возможность, не отдавая 
предпочтения ни одному языку, 20% хотели бы 
изучить испанский, 17% – французский, 14%  – 
немецкий, 11% – китайский, 8% – арабский, по 
5% – японский и итальянский и по одному сту-
денту назвали польский и латинский языки. Сте-
пень мотивированности варьируется: от неопре-
делённости («для разнообразия» , «для общего 
развития» и даже «от скуки и для понта» – 14%) 
до довольно глубокого интереса («нравится ис-
панский язык, испанцы и сама Испания, люби-
мый футбольный клуб – испанский», «арабский, 
с детства интересуюсь их культурой»). Для 12% 
предпочтение основано на эстетике: «потому 
что он (французский язык) красивый», «нравит-
ся их произношение» (немецкий), «красивый 
и звучный» (испанский), «считаю очень краси-
вым» (арабский). 18% называют определённую 
цель, например, поехать в страну, где говорят на 
этом языке на работу или отдых; двое студентов 
с мусульманскими корнями хотели бы изучить 
арабский язык для чтения Корана.

По мнению некоторых исследователей, со-
временная глобализация способствует возро-
ждению местного культурного самосознания, 
т. е. в XXI веке одновременно происходят про-
цессы глобализации и локализации (так называ-
емая «глокализация» – glocalization) [4, с. 76]. 
Это в некоторой степени отражено и в нашем 
опросе: двое респондентов ответили, что хоте-
ли бы изучать языки своей семьи, – татарский и 
украинский.

Таким образом, проанализировав результаты 
анкетирования, мы приходим к следующим вы-
водам:

● Современная российская молодёжь, в том 
числе студенты технических вузов, чья буду-
щая деятельность непосредственно не связана с 
иностранными языками, в основном понимают 
важность владения иностранными языками и 
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особенно английским как языком мирового зна-
чения.

● Значительная часть студентов техниче-
ских вузов признаёт значение английского язы-
ка лично для себя и прежде всего для будущей 
профессиональной деятельности, т. е. осознаёт 
важность иностранного языка для специальных 
целей. С другой стороны, некоторые из них пока 
не видят возможности для себя использовать 
этот предмет во взрослой жизни.

● Большинство студентов уже сейчас исполь-
зуют английский язык в коммуникативных целях 
в связи с расширением доступа к сети Интернет 
и другими возможностями общения, что повы-
шает их мотивацию к изучению этого предмета.

● Многие студенты технического профиля 
не против освоить минимум ещё один ино-
странный язык (а кое-кто уже прилагает к это-
му усилия).

Всё это позволяет надеяться, что, несмотря 
на трудности, интеграция России в мировое 
пространство пройдёт успешно, хотя, как гла-
сит испанская пословица, del dicho al hecho hay 

mucho trecho (букв. “от сказанного до сделанно-
го – большое расстояние»).
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В историко-психологических исследо-
ваниях Е.А. Будиловой, С.А. Бо гданчикова, 
А.Н.  Ждан, В.А. Кольцовой, О.Г. Носко вой, 
А.В. Петровского, А.А. Смирнова и других по-
казано, что наиболее инте ресным, сложным для 
ин терпретации периодом является хронологи-
ческий пе риод с н. 20-х до к. 30-х годов, харак-
теризующийся бурным развитием психоло гии. 
Однако, раз ра ботка психологических вопросов 
происходила неодинаково интенсивно и в чис-
ле наи менее изученных по-прежнему остава-
лась проблема воли и волевого поведения че-
ловека, вышедшая из поля психологической 
науки XIX века. 

В соответствии с программой построе ния 
психологии на основах марксизма, выдвину-
той в 1923 г. на психо неврологическом съезде 
К.Н.Корниловым, дела лись попытки разра-
ботки «новых» теорий воли. Впоследствии, 
к концу 40-х го дов ХХ века попытки создать 
«новую» теорию воли приведут к созданию 
и вы деле нию различных научных групп уче-
ных: в Москве (К.Н. Корнилов, А.В. Веде-
нов, П.А. Рудик, Н.Д. Левитов), в Ленинграде 
(Ю.А. Самарин, А.Ц. Пуни), в Киеве (В.И. Ас-
нин, В.К. Котырло), в Рязани (В.И. Селиванов), 

в Тбилиси (Ш.Н. Чхартишвили) и др. Не обхо-
дили вниманием проблематику воли известные 
отечественные психологи, такие как, С.Л. Ру-
бинштейн, Л.С. Выготский, М.Я. Басов, обсуж-
давшие и предлагавшие различные, построен-
ные на разных теоретических основаниях, под-
ходы в понимании воли.

Своеобразную попытку преодолеть ме-
ханистический вариант решения про блемы 
воли, по мнению А.В. Петровского (1967) 
представляет собой концепция, предложен-
ная М.Я. Басовым – «изучать человека как 
активного деятеля в окру жающей среде» [8]. 
Введение принципа активности в пси хологию 
как осново по лагающего принципа жизни и 
развития принад лежит не Басову, однако уче-
ный дает новую трактовку этого принципа, 
используя его как ключ к пониманию сложных 
психиче ских образований. Активность, про-
являемую во взаимоотно шениях ор ганизма со 
средой, Басов выдвигает истинным объектом 
психологиче ского изу чения.

Анализируя вопросы самобытности и значе-
ния волевого элемента в жизни человека [1–7], 
Басов рассматривает волю как «одно из основ-
ных психо логиче ских понятий, охватывающее 
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собой всю область сознательных целесооб-
разных действий человека» [2, с. 106].

Несмотря на стремление Басова выделить 
волю в качестве предмета функ циональной 
психологии уже на первоначальных этапах 
его творчества, по мне нию В.С.Мерлина, 
было ясно выражено стремление отойти от 
волюнтарист ских тенденций [9]. Во-первых, 
естественнонаучные тенденции про явились в 
характеристике самого понятия «психические 
функции». Для М.Я. Басова час тично был ха-
рактерен эволюционно-биологиче ский, функ-
циональный способ объяснения психических 
функций, заключаю щийся в уподоблении их 
функ циям организма. Сохраняя элементы 
функциона лизма на первых этапах творче ской 
деятельно сти (до 1926 г.), М.Я. Басов впо-
следствии отказывается от пони мания психи-
ческой жизни по образцу биологи ческой. 

Во-вторых, естественнонаучные тенденции 
ученого заклю чались в по пытке преодолеть 
стену, воздвигнутую функционалис тами, меж-
ду деятельно стью психической (функциональ-
ной) и реальным поведением. Это стремление 
воплощается в определении орга нической 
связи психической функции и пси хического 
содержания. «Связь функции со своим содер-
жанием явля ется орга нической связью, в ре-
зультате каковой образуется единство пси хиче-
ского про цесса» [3; 7]. При этом действие воли 
за ключается в том, что «она обращает сознание 
к его собственным содержаниям и, таким об-
разом, определяет их те чение в извест ном на-
правлении» [3].

Развивая идею сознательной деятельности, 
М.Я. Басов выдви гает объектом исследования 
поведение, деятельность, формы ее простой 
и сложной регуляции и роль воли в общей 
струк туре поведения. Так, сравнивая выпол-
нение гимна стических упражнений при мак-
симальной их автоматизации и при мак сималь-
ном участии волево го усилия, М.Я. Басов при-

ходит к выводу, что воля не соз дает каких-либо 
новых элементов в поведении и в психике, а 
лишь придает им иную (новую) организа-
цию. Регулирующая функция воли заключает-
ся в особой форме организации психической 
деятельно сти, при которой последняя стано-
вится планомерной и целенаправ ленной [4].

Решение проблемы воли М.Я. Басовым идет 
по линии установления связи воли с другими 
проявлениями психики: вниманием, установ-
кой, темпом психи ческой деятельности. 

Интересно решается М.Я. Басовым вопрос 
о связи воли с тем пом психиче ской деятель-
ности. Отталкиваясь от мысли, развивае мой 
А.Ф. Лазурским, В. Штерном, Э. Мейманом, 
Э. Крепелиным, о нали чии у каждого челове-
ка своей индивидуальной скорости течения 
психофизиологической жизни, Басов ищет 
индивидуально-психологические признаки тем-
па деятельности [1; 3; 5]. С этой целью уче-
ный исследует индивидуальные особенности 
двигательно-во левых, т.е. психомоторных 
процессов. Свои заключения Басов строит на 
основании сопоставления и психологическо-
го анализа данных, полученных эксперимен-
тальными методами (эргографическим, ки-
нематометрическим, вы стукивания такта, 
речевых движений, звуковых впечатлений, 
письма палочек, вычеркива ния букв по мето-
ду Vaschied’e на специально заготовленных 
листах, называния определенной буквы в ум-
ственно представляемом тексте [3] и данных, 
полу ченных методами бесед, естественного 
эксперимента, на блюдения (особенно стей 
перво начального волевого импульса, процесса 
ра боты, внешнего вида и т.д.) и интроспекции 
(описание пережитого процесса при выпол-
нении задания). Басов приходит к выводу, что 
темп движений и других процессов активно-
сти является индивидуальным признаком лич-
ности и всегда наблюдается в харак терных для 
данной личности пределах в зависимо сти от 
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внутренних и внешних условий деятель ности. 
Кроме привычного, ста ционарного темпа для 
каждого человека существует и индивиду-
альный опти мальный темп, который «от при-
вычного психического темпа психологически 
отличается налич ностью воле вого усилия» [1, 
с. 38]. Путь от привычного до макси мального 
темпа психиче ской деятельности сопровожда-
ется напряже нием волевого процесса, который 
набирает свою скорость тоже до максимума. 
Басов экспериментально устанав ливает прямо 
пропорцио нальную зависимость между тем-
пом и волевым на пряжением. «Преде лы дости-
жений от темпа обыч ной регулятивной уста-
новки до возмож ного максимального темпа, 
который может быть достигнут путем специ-
альной регуляции» [7, с. 461], Басов связывает 
с индивидуаль ными разли чиями, обусловлен-
ными особенностями темперамента.

Стремясь подойти ближе к пониманию 
природы явления, Басов всегда ана лизировал 
структуру, архитектонику изучаемого объ екта 
и входящие в него структурные элементы. Не 
составила исклю чения и проблема воли. Им 
совер шена была первая попытка сопоставить 
между собой несколько разновидностей про-
стого волевого акта, отличающихся друг от 
друга по объектам, на которые направлено во-
левое усилие, и по результатам, которые при 
этом достигаются.

Соотношением темпов волевой регуляции 
в разнородных психи ческих процессах как 
ощущение-речь и восприятие-память-вообра-
жение, направлен ных на различные объекты 
деятельности, Басов устанавливает коэффици-
ент корреляции между индивидуальными 
особенностя ми волевой деятельности (соот-
ветствие темпов движений кисти и ре чи; про-
извольных движений руки с темпом движения 
звуковых впечат лений, благоприятных для вос-
приятия и т.д.). Утвердив факт «родства раз-
личных психических процессов в их соотно-

шении», Басов указывает на органичность 
личности, т.е. на взаимную связь ее индиви-
дуальных особенностей [5]. После долгих лет 
забвения эта линия иссле дования возобновля-
ется лишь в 70–80-х годах наши дни в форме 
изучения ос новных психологических симпто-
мокомплексов [9].

Анализ результатов деятельности, которые 
достигаются при усло виях воле вого напряже-
ния, приводит Басова к мысли, «что регуля-
тивное действие воли может идти по различным 
путям: то по пути ускорения, то замедления, 
то в на правлении координации сложных дви-
жений» [3]. Басов сравни вает эффек тив ность 
волевого усилия при различных инструкциях у 
одного и того же испы туемого и в одной и той 
же деятельности и находит при этом, что одни 
ис пы туемые успешнее выполняют требование 
инструкции ускорить дви жения, тогда как дру-
гие – замедлить эти последние. Одни – уве-
личивают интен сив ность дви жений, другие  – 
ослабляют. В соответствии с этим М.Я. Басов 
вы де ляет четыре основных направления воле-
вой регуляции: вызов процесса – его за держка; 
ус корение – замедление; усиление – ослабле-
ние; управление течением сложных процес сов 
или координация в широком смысле слова [3]. 
Эта ха рак теристика успешно была применена 
в типологических исследованиях лабо ра тории 
В.С.  Мерлина.

Для части психологов (А. Моссо, А. Бинэ, 
Г. Эббингауза, С. Топалова) факт, «что многие 
виды душевной деятельно сти происходят тем 
быстрее, чем больше мы сосредоточиваем на 
них свое внимание» [10, с. 185] представлялся 
неоспо римым, но и не поддающимся дальней-
шему анализу. М.Я. Басов опро вергает скепти-
ческое убеждение относительно непознавае-
мости механизмов регуля тивной деятельности. 
Он выдвигает «объективную меру волевого 
уси лия» – ко личественную, выраженную в 
«величине того прироста, который ис пытуемое 
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лицо дает в максимальном темпе сравнительно 
с темпом привычным» [4, с. 34], и качествен-
ную, выраженную в коэффи циенте работы, 
исчисляв шемся отноше нием количества пра-
вильно выполненных элементов действий к 
общему коли честву элементов. 

В одном из опытов под руководством Басо-
ва, в котором волевой регу ляции подвергались 
три различных психических процесса: «мотор-
ный процесс – письмо палочек карандашом; 
процесс восприятия – вычеркивание буквы по 
ме тоду Vaschiede; процессы припоминания и 
воспроизводящего воображения – называние 
определен ной буквы в умственно-представля-
емом тексте» [3]. Каж дый из этих процессов 
производился в нормальном и максимальном 
для испы туемого темпе. Всего было проведено 
50 сеансов. 

Резюмируя полученные данные, Басов де-
лает заключение общего ха рак тера о том, что 
«волевое усилие в различных процессах и 
деятельностях од ного и того же человека и у 
разных людей дости гает неодинаковых резуль-
татов и в качественном и в количествен ном от-
ношении» [3].

Басов высказывает догадку о корреляции 
динамики прироста и коэф фици ента работы с 
порогом утомления, типологическими особен-
ностями лич ности, но не развил эти мысли. 
Отметим только, проблема темпа в психоло-
гии исто рически возникла на основе пробле-
мы утомления. Особенно широко экс пери-
ментальные исследования утомления разверну-
лись с развитием психотех ники, выдвинувшей 
задачу определения оптимальной продолжи-
тельности ра бочего времени. Разработкой во-
просов утомления занимались: И.  Сикорский 
(1878), Э. Крепелин (1898) А. Бинэ и В. Анри 
(1899), М.Оффнер (1911) и др.

Значительно убедительней реализованы его 
идеи в аспекте связи воли с раз личными пси-
хическими функциями. Устанавливая, вслед за 

А.Ф. Лазурским дифференцированные разно-
видности воли в форме задержки, ускорения, 
за медления и т.д., в противополож ность го-
сподствующим в тот пе риод взглядам на при-
роду волевых явлений, как производных, сво-
димых при анализе к раз личного ро да психи-
ческим элементам, Басов утверждал за волей 
самосто ятель ное, непроизводное бытие. Такое 
решение вопроса ставило новые психолого-пе-
дагогические задачи воспитания и изучения 
личности.

Вторым шагом Басова от волюнтаризма к 
естественнонаучному пред став лению о психи-
ческих образованиях был переход от функци-
онализма к це лост ному представлению о лич-
ности и определению места воли в структуре 
лично сти [7].

М.Я. Басов указывает, что стремление к 
сохранению стабильности, ус тойчи вости рас-
пространяется не только на элементарные жиз-
ненные функции орга низма, но и на все его 
проявления, как активного деятеля в среде, в 
чем и выража ется психологический аспект са-
морегуляции. Он выделяет простую и слож-
ную формы регуляции поведения. При простой 
форме регуляции процесс поведения «развер-
тывается как бы прямолинейно, когда ка ждое 
последующее звено опре деляется предыду-
щим, будучи связанным с ним так или иначе 
по содержа нию...» [3]. Такой процесс Басов 
на зывает «ассоциативно-детермини руемым 
(или ассоциативно-регулируемым) процессом» 
[3]. Простая форма регуляции связана с общей 
установ кой личности и общим направлением 
ее ак тивности.

При сложной форме регуляции принцип 
ассоциативной регуляции со храня ется, т.к. ка-
ждое предыдущее звено процесса поведения 
обуславливает возникно вение последующего, 
«но вместе с тем, кроме этих местных связей 
есть связь центральная, с исходным пунктом, с 
представлением цели всего про цесса» [3]. Это 
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процесс поведения будет назван «апперцептив-
но-детерминированный (или ап перцептивно-
регулируемый) процесс». И, по мне нию Басо-
ва, сложная ре гу ляция – это и есть ни что иное, 
как воля. Таким образом, под понятием воля он 
подразумевает психический механизм, через 
ко торый личность регулирует свои психиче-
ские функции, прилаживает их друг к другу и 
перестраивает их в соот ветствии с поставлен-
ной задачей [3]. Власть личности над своими 
душевными состояниями, указывает Басов, 
«возможна только при наличии в составе ее ду-
шевного единства некого регуля тивного факто-
ра. Таким фактором здоровая лич ность всегда 
и обладает в дей ствительности. И имя его - 
воля» [3].

Проблема определения индивидуальных на-
правлений волевой регуляции остается и сегод-
ня актуальной, решение которой способст вует 
более полному представлению о личности.

Таким образом, оригинальность подхода 
М.Я. Басова к проблеме воли оп ределялась тем, 
что, испытывая влияние теорий А.Ф.  Лазур-
ского об экзо- и эн доэлементах психики и 
К.Штумпфа о психиче ских функциях и фено-
менах, ученый стремился выяснить, в какой 
связи находятся эндогенные (отожде ств ляемые 
с понятием психиче ских функций) и «средовые 
происхождения» психи ческих свойств, с одной 
стороны, и функциональная и феноменальная 
стороны пси хических процессов, с другой.

Его трактовка воли представляет своеобраз-
ную попытку преодолеть меха нистический 
вариант решения проблемы, в котором воле-
вой акт сводился к элементарным движени-
ям и рассматривался в отрыве от сознания. 
Рассматри вая взаимоотношение внимания и 
воли, М.Я. Басов характеризует последнюю 
как основу, «способность к произволь ному 
вниманию» [6, с. 23–28] и считает, что воля, 
как и внимание, своего осо бого содержания 
не имеет. Она проявля ется внутри вос приятия, 

мышления, деятельности. Исследуя взаимос-
вязь воли, внимания и ощущения, М.Я. Ба-
сов трактует волю как сторону всех по знава-
тельных процессов и притом ту их сто рону, в 
которой они выступают как соз нательная де-
ятельность, направленная на объект. Устанав-
ливая двусторон ность волевого направления  – 
от субъекта к объ екту  – Басов ставит про-
блему субъект-объектных взаимоотно шений. 
Устанавливая факт наличия регу лятивного 
от ношения между произвольным внимани-
ем и волей, Басов ут верждает активную по-
зицию субъекта в деятельности, состоящую в 
самоуправ лении процессом те чения явлений.
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The article discusses current issues of manifestation of responsibility in activity of managers. Responsibility 
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Процесс жизнедеятельности, творческого ос-
мысления действительности и построения соб-
ственной жизни есть, в первую очередь, процесс 
духовный, при этом духовность определяет ка-
чество и содержание человеческой активности. 
Главным условием, обеспечивающим духов-
ность, выступают сознательные усилия челове-
ка, направленные на духовные составляющие его 
жизни. Человек выступает как существо духов-
ное, обладающее разумом и волей, отвечающее 
за свою жизнь, несущий ответственность за себя, 
другого и за окружающий мир. Духовное разви-
тие есть и развитие ответственности человека.

Особую важность в современных условиях 
приобретает развитие ответственности в дея-
тельности руководителя. Представление об от-
ветственности в управленческой деятельности 
не получило до сих пор четкой определенности 
и однозначной трактовки, хотя являются пред-
метом исследования многих авторов. 

В рамках теоретических и практических раз-
работок проблема изучения ответственности в 
управленческой деятельности находится в по-
стоянном развитии.

Ответственность как составляющая ду-
ховности понятие многоаспектное. В словаре 
русского языка С.И. Ожегова ответственность 
определяется как «необходимость, обязанность 
отвечать за свои действия и поступки, быть от-
ветственным за них» [6]. 

В словаре Вебстера указано, что слово ответ-
ственность (англ. Responsibility) происходит от 
латинского responsabilis – «требующий ответа». 
Само слово можно разделить на две части: ко-
рень response («ответ») и суффикс able (означа-
ющий способность к чему-либо). Таким обра-
зом, оно означает способность отвечать за свое 
поведение и обязательства [3].

Понятие ответственности носит как фило-
софский, так и конкретно-психологический ха-
рактер.

Философский словарь рассматривает ответ-
ственность как философско-социологическое 
понятие, которое отражает взаимоотношения 
между личностью, группой и обществом, с 
точки зрения осуществления предъявляемых к 
ним взаимных требований. Различные виды от-
ветственности (индивидуальная, юридическая 
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и т.д.) являются результатом внешних требова-
ний, предъявляемых человеку обществом [7]. 

В психологии существуют различные подхо-
ды к определению ответственности. В психоло-
гическом словаре под редакцией А. Петровского 
и М. Ярошевского она рассматривается как осу-
ществляемый в различных формах контроль над 
деятельностью субъекта с точки зрения выпол-
нения им принятых норм и правил [4]. 

К.Абульханова-Славская рассматривает от-
ветственность в тесной связи с проблемой ак-
тивности, являющейся выражением и способом 
осуществления высших жизненных потребно-
стей личности, в том числе и в самовыражении. 
Как отмечает К. Абульханова-Славская, не всег-
да потребность, желания и мотивы личности 
совпадают с требованиями, предъявляемыми 
обществом. Поэтому и возникает проблема при-
своения и активного осуществления личностью 
необходимости, то есть проблема ответственно-
сти [1]. 

Л. Дементий определяет ответственность 
как гарантирование личностью достижения ре-
зультата собственными усилиями при заданном 
уровне сложности и ограниченном времени с 
учетом возможных неожиданностей, трудно-
стей, то есть овладение целостностью ситуации 
и построение оригинального контура деятель-
ности [2]. 

В.II. Прядеин рассматривает ответственность 
как системное качество личности в функциональ-
ном единстве мотивационных, эмоциональных, 
когнитивных, динамических, регуляторно-воле-
вых и продуктивных составляющих. При этом 
мотивационный компонент рассматривается с 
позиции социоцентричности и эгоцентричности, 
то есть проявлением ответственности в связи с 
чувством долга или в связи с преобладанием лич-
ных интересов. 

Эмоциональный компонент ответственности 
проявляется в отношении к выполнению ответ-
ственных дел. 

Динамический компонент связывается с са-
мостоятельностью выполнения ответственных 
дел, доведением до конца трудных и серьезных 
заданий, а когнитивный – с позиции осведом-
ленности и осмысленности «стержневой осно-
вы ответственности». 

Продуктивный компонент ответственности 
связан с результатами деятельности, с само-
отверженностью, добросовестностью, самореа-
лизацией различных сторон и качеств личности.

Регуляторно-волевой компонент рассматри-
вается с позиции экстернальности-интерналь-
ности, где об интернальности можно судить по 
самостоятельности, самокритичности и незави-
симости при выполнении ответственных дел [5].

В профессиональной деятельности мож-
но выделить четыре теории реализации ответ-
ственности в управлении: рациональная теория, 
гуманистическая теория, теория взаимозависи-
мости и теория духовности [3].

Рациональная теория основана на служении 
организации. Она гласит, что руководитель или 
компания должны быть ответственными, если 
это служит достижению приоритетных целей, в 
первую очередь получение прибыли.

В основу гуманистической теории положена 
мысль о том, что быть ответственным – есте-
ственное стремление человека. Ответствен-
ность руководителя подразумевает создание 
рабочей среды, которая вдохновляла бы сотруд-
ников к самореализации.

Теория духовности связывает понятие ответ-
ственности с духовностью человека, его вну-
тренним стремлением понять свою подлинную 
сущность. Главный постулат этой теории гла-
сит, что с развитием духовного самопознания 
начинает проявляться потребность служения 
другим без опоры только на собственные инте-
ресы. Таким образом, изменяется сама природа 
жизнедеятельности. Она становится средством 
обеспечения и закрепления условий для духов-
ной самореализации и служения обществу [3].
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Мы проанализировали ответы 108 человек, 
из них руководители образовательных учреж-
дений – 33, руководители коммерческих фирм и 
предприятия – 75 респондентов.

Для изучения ответственности как показате-
ля духовности мы использовали опросник мно-
гомерно-функционального анализа ответствен-
ности. 

Таким образом, получены значимые разли-
чия проявления ответственности у руководи-
телей предприятий и руководителей образова-
тельных учреждений. У руководителей коммер-
ческих организаций высокие показатели полу-
чены по шкале эмоциональность стеническая, 
это говорит о высоком уровне положительных 
эмоций при выполнении различных заданий, 
а у руководителей образовательных учрежде-
ний, наоборот, низкие показатели по данной 
шкале. Так же различия выявились по шкале 
регуляторная интернальность, у руководителей 
предприятий показатели высокие, что говорит 
о волевом компоненте ответственности, само-
стоятельности в решении важных вопросов, у 
руководителей образовательных учреждений 
ответственные дела вызывают зависимость от 
других людей и обстоятельств. У всех руководи-
телей выявились высокие показатели по шкале 
динамическая эргичность, значимых различий 
нет, но есть тенденция к более высокому уров-
ню проявления данного компонента у руково-

дителей образовательных учреждений, что го-
ворит о самостоятельном, без дополнительного 
контроля старательным выполнением трудовых 
и ответственных заданий, то есть наличия энту-
зиазма, активности при реализации дел. У руко-
водителей образовательных учреждений также 
получены высокие результаты по шкале соци-
оцентрическая мотивация, что свидетельствует 
стремлении в выполнении ответственных дел 
из-за чувства долга и преобладанием обще-
ственных интересов над личными.

Для определения достоверности различия в 
средних значениях показателей по опроснику 
многомерно-функционального анализа ответ-
ственности у руководителей нами был проведен 
вариационный анализ. Достоверность разли-
чий определялась с использованием t-критерия 
Стьюдента для независимых выборок. 

Можно выделить значимые различия между 
руководителями коммерческих предприятий и 
руководителями образовательных учреждений 
по следующим показателям: «Мотивация соци-
ометрическая», «Мотивация эгоцентрическая», 
«Когнитивная осмысленность». Данные пред-
ставлены в таблице 1.

Таким образом, показатели по шкалам «Со-
циоцентрическая мотивация» и «Когнитивная 
осмысленность» выше у руководителей об-
разовательных учреждений. Мотивационный 
компонент ответственности связан с социаль-

Таблица 1.
анализ достоверно значимых различий в средних значениях показателей по результатам опросника 
многомерно-функционального анализа ответственности в группах руководителей образовательных 

учреждений и руководителей коммерческих предприятий

Наименование 
показателя

Руководители 
коммерческих 
предприятий х

Руководители 
образовательных 

учреждений х
Значение t-критерия

Уровень 
доверительной 
вероятности P≤

Мотивация 
социоцентрическая 23,433 26,303 -2,9839 0,0029

Мотивация 
эгоцентрическая 26,7273 24,2267 2,6435 0,00353

Когнитивная 
осмысленность 24,5733 26,6364 -2,122 0,3617
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но значимой мотивацией, выраженной в вы-
полнении ответственных дел из-за стремле-
ния быть среди коллектива, с чувством долга. 
Выраженные характеристики по этой шкале 
позволяют судить о духовности личности. Для 
данной группы руководителей характерна бо-
лее глубокое и целостное представление об от-
ветственности.

У руководителей коммерческих предприятий 
выполнение профессиональных заданий свя-
зано с личностно значимой мотивацией, выра-
женной в желании обратить на себя внимание, 
получить вознаграждение. 

Для выявления связи между средними пока-
зателями по результатам диагностических мето-
дик у студентов и руководителей был проведен 
линейный корреляционный анализ (коэффици-
ент корреляции Пирсона). 

Корреляционный анализ ответственности у 
руководителей образовательных учреждений 
обнаружил значимую связь (r>0,70) СИС и ЭС. 
Таким образом, ответственность связана с поло-
жительными эмоциями, направленность у ру-
ководителей характеризуется личной энергией, 
решительностью, желанием занять лидирую-
щее положение при выполнении ответственных 
дел. Причем наблюдается положительная связь: 
чем больше ответственность, тем сильнее про-
является активность. 

Также обнаружилась положительная связь 
между показателями ДЭ и ДА, ДЭ и МС, ДЭ и 
МЭ, ДЭ и ПП. Деятельность руководителя ха-
рактеризуется самостоятельностью и высокой 
помехоустойчивостью, направленной как на со-
циально значимый результат, так и на получе-
ние вознаграждения или избегание возможных 
осложнений. Так же деятельность направлена 
на самореализацию и развитие различных сто-
рон и качеств личности. 

Выявилась отрицательная связь между ком-
понентами ДЭ и ПП. То есть чем выше нере-
шительность субъекта при выполнении ответ-

ственных дел, тем ниже его самоотверженность 
и добросовестность.

Так же можно отметить значимую связь меж-
ду компонентами КО и МЭ, ТЛ и ЭС, СИС и ЭА, 
СИС и ТО. Получение вознаграждения за вы-
полнение ответственных дел рассматривается 
с позиций осмысленности и осведомленности, 
в процессе выполнения определенных заданий 
может наблюдаться трудности внутреннего по-
рядка, то есть тревожность, неуверенность, но 
это для руководителей является легко преодоли-
мым, если возникают операциональные трудно-
сти, то есть связанные со спецификой выполня-
емой деятельности, они преодолеваются за счет 
обязательности и добросовестности.

У руководителей коммерческих предприя-
тий было выявлено много отрицательных свя-
зей между компонентами: ДЭ и ПП, ДЭ и ЭС, 
ДЭ и СИС. То есть снижается самостоятель-
ность, добросовестность, самоотверженность 
субъекта при выполнении коллективных дел, 
чем ниже уровень контроля при выполнении 
ответственных дел, тем более повышается по-
ложительный эмоциональный фон, уровень 
личной активности, решительность, стремле-
ние занять лидирующее положение.

Также выявлены отрицательные связи между 
ЭС и МЭ, СИС и МЭ, ПП и КОСВ, ЭС и КОСВ. 
Что говорит о том, чем выше социоцентриче-
ская мотивация, тем менее выражены положи-
тельные эмоции и решительность в выполнении 
ответственных дел. При выполнении коллектив-
ных дел снижается уровень осмысленности от-
ветственности.

Обнаружены значимые положительные связи 
между компонентами ДА и МЭ, СИС и РИ, ТО 
и ТЛ. Наблюдается необязательность субъек-
та при выполнении общественных поручений, 
снижение самокритичности при стремлении за-
нять лидирующее положение при выполнении 
ответственных дел, у руководителей личност-
ные трудности (тревожность, неуверенность) 
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Davydova S.V.
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ОтветственнОсть 
КаК психОлОгичесКий КОМпОнент пРОявления 

духОвнОсти в деятельнОсти сОвРеМенных 
РуКОвОдителей

Давыдова С.В.

Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, 
Егорьевский филиал, г. Егорьевск, Россия

В статье рассмотрены актуальные вопросы проявления ответственности в деятельности руково-
дителей. Ответственность как системное качество человека входит в направленность личности, в ко-
торой отражаются основные тенденции человека – энергичность, решительность, обязательность и 
добросовестность. Представление об ответственности в управленческой деятельности не получило 
до сих пор четкой определенности и однозначной трактовки, хотя являются предметом исследования 
многих авторов. В статье представлен сравнительный анализ особенностей проявления ответственно-
сти у руководителей образовательных учреждений и руководителей коммерческих предприятий.

Ключевые слова: ответственность, духовность, деятельность, управление, руководитель, управленче-
ская деятельность, личность.  

вызывают спад эффективности в выполнении 
ответственных дел. 

Таким образом, особенности проявления от-
ветственности у руководителей образователь-
ных учреждений и руководителей коммерческих 
предприятий выявлены. Обнаружены различия 
между двумя группами испытуемых по различ-
ным показателям ответственности. На развитие и 
особенности проявления ответственности накла-
дывает отпечаток специфика профессиональной 
деятельности.

Ответственность, будучи системным каче-
ством человека, наиболее полно отражает сущ-
ностную природу человека, его противоречивые 
тенденции – стремление удовлетворить личные 
эгоистичные потребности и с другой стороны, 
соответствовать предъявляемым обществом тре-
бованиям. Успешность разрешаемых при этом 
противоречий как раз и заключается в уровне раз-
вития ответственности.
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Бездомность противоречит праву челове-
ка на жилище, закрепленному в конституциях 
многих государств, в том числе России. Как 
социальное явление бездомность воплощает-
ся в целом комплексе экономических, соци-
ально-политических, гражданско-правовых и 
культурно-психологических проблем, в силу 
которых значительная часть населения оказы-
вается лишенной необходимых жилищных ус-
ловий, признаваемых неотъемлемой стороной 
цивилизованного общества.

В Российской Федерации отсутствуют усло-
вия для реализации бездомными права на труд, 
медицинскую помощь, образование, участие в 
политической жизни общества и других прав. 
К этому необходимо добавить бедственное 
экономическое положение бездомных, тяже-
лейшие условия существования: отсутствие 
постоянного ночлега, полноценного питания, 
доступа к безопасной питьевой воде, ужасные 
санитарно-гигиенические условия, плохое со-
стояние здоровья, социальную исключенность 
в обществе, одиночество.

Предрассудки, бытующие по поводу бездо-
мности в общественном мнении, обращаются 

против бездомных сограждан, затрудняя или 
делая бесперспективными их усилия и усилия 
социальных служб по выходу из сложившейся 
жизненной ситуации. Проблема бездомности 
не получает адекватного освещения в СМИ, 
что приводит к непониманию ситуации бездо-
мности и формированию негативного отноше-
ния к самим бездомным у относительно благо-
получной части населения. Этим нарушаются 
гуманитарные нормы, искажается социальная 
действительность, ущемляются интересы мил-
лионов людей.

По данным Министерства внутренних дел 
РФ и Института социально-экономических 
проблем народонаселения Российской акаде-
мии наук, количество бездомных достигло 3,3 
млн человек. Что касается статистических дан-
ных, то по разным оценкам, сегодня в России от 
1,5 до 4,2 млн лиц без определенного места 
жительства. Наибольшая концентрация бездо-
мных наблюдается в больших городах, прежде 
всего в Москве – около 75 тысяч человек и в 
Санкт-Петербурге – около 50 тысяч. [2, с. 155]

Негативные последствия бездомности на-
кладываются как на самих представителей 
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этой категории, так и на все общество в це-
лом. Бездомность чаще ассоциируется с обра-
зом «бомжей» или «попрошаек», что далеко от 
объективной картины. Эти предрассудки обра-
щаются против бездомных сограждан, затруд-
няя или делая бесперспективными их усилия и 
помощь социальных служб по выходу из без-
домности. Ложными стереотипами пропитано 
восприятие проблемы с позиции многих специ-
алистов, призванных профессионально решать 
проблемы бездомных. Тем самым нарушаются 
гуманитарные нормы, искажается социальная 
действительность, ущемляются интересы со-
тен тысяч людей, нарушаются интересы рос-
сийского государства.

Конечно, нельзя отрицать, что человек, ока-
завшийся бездомным, вольно или невольно 
становится носителем деформированных пред-
ставлений и норм поведения. По статистике, 
около 45% бездомных людей хотя бы раз си-
дели в тюрьме, и знают законы этих мест, вы-
йдя на свободу, они строят отношения с «кол-
легами» по тому же принципу, что и на зоне. 
Данный факт является весьма значимым для 
формирования личности человека, попавшего 
в среду бездомных. Он понимает, что каждый 
«сам за себя», каждый озлоблен и среди этих 
людей не найдешь настоящих друзей. Человек 
остается абсолютно одиноким. 

Как показывают результаты исследований 
бездомности, человек, попавший в среду, по 
большому счету никак не влияет на нее, по-
корно принимая все имеющиеся закономер-
ности взаимодействия. Некоторое время че-
ловек сопротивляется этому, однако, если он 
не решает свою проблему и остается в этом 
обществе, то все отношения полностью при-
нимаются личностью. Попадая в среду, где 
уставшие люди ожесточены, настроены нега-
тивно по отношению друг к другу и социуму, 
человек постепенно интериоризирует и эти 
качества. 

В целях составления социального портре-
та бездомного крупного промышленного го-
рода в 2011 году авторами было проведено 
социологическое исследование, в ходе кото-
рого рассматривались характер и содержание 
взаимоотношений бездомных с обществом, 
степень их интегрирования в общественную 
жизнь.

В рамках исследования выдвигалась гипо-
теза – недостаточное внимание государства, 
институтов гражданского общества и социаль-
ных служб к проблеме бездомности создают 
неблагоприятные условия для интеграции без-
домных в общество.

Основным методом исследования являлся 
анкетный опрос, в котором приняло участие 32 
бездомных и 55 небездомных граждан. Опрос 
проводился в ГУ Самарской области «Тольят-
тинский социальный приют для лиц без опре-
деленного места жительства и занятий» и ули-
цах г.о. Тольятти.

Половой состав бездомных респондентов 
представлен 75% мужчин и 25% женщин. Сре-
ди опрошенных преобладают бездомные в воз-
расте 31–44 лет, в пенсионном возрасте муж-
чин всего 8,3%, женщин – 12,5%. 75% бездо-
мных респондентов имеют профессиональное 
образование: 6,3% – высшее, 9,4% – неполное 
высшее, 56,2% – среднее профессиональное, 
3,1% – начальное профессиональное. Среднее 
общее образование имеют 21,9% респондентов 
и 3,1% – начальное общее. Причем у женщин 
преобладает среднее профессиональное об-
разование (75%), а с высшего образование не 
имеется ни у одной из респонденток, тогда как 
50% мужчин имеет среднее специальное об-
разование, 12,5% – неполное высшее и 8,3% – 
высшее.

Семейное положение бездомных респон-
дентов выглядит следующим образом: 43,7%  – 
никогда не состояли в браке, 37,4% – в разво-
де, 6,3% находятся в браке, 6,3% официально 
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не регистрировали брак и 6,3% – вдовцы. При 
этом у 53% бездомных респондентов имеются 
дети и 47% их не имеют. Каждый второй муж-
чина с детьми, тогда как ребенка имеют пять из 
восьми женщин.

Подавляющее большинство бездомных ре-
спондентов находится в состоянии бездомно-
сти менее 1 года, это еще раз подтверждает, что 
с каждым годом ряды бездомных пополняются. 
19% респондентов являются бездомными не 
более 3 лет, 16% – 8-10 лет и 13% – уже свыше 
10 лет.

Из вышесказанного следует, что средне 
типичный клиент социального приюта – это 
мужчина трудоспособного возраста, имеющий 
среднее профессиональное образование, не 
женатый, со стажем бездомности до 1 года. 

Отношение общества к бездомным пока-
зывают ответы небездомных граждан (44% 
мужчин и 56% женщин в возрасте от 15 до 21 
года  – 34,5%, от 22 до 33 лет – 32,7%, от 34 до 
55 лет – 32,8%, с высшим (в том числе непол-
ным) образованием – 67,3%, средним и началь-
ным профессиональным – 25,4%, общим сред-
ним – 7,3%, в основном со средним уровнем 
материального благосостояния – 56,4% и выше 
него – 27,3%). 

В целом небездомных респондентов, в зави-
симости от отношения к проблеме бездомно-
сти, можно разделить следующим образом: 
50% – «защитники прав бездомных», 26% – 
«равнодушные наблюдатели», 20% – «актив-
ные сторонники бездомных», 4% – «обвините-
ли бездомных».

При этом эмоции, испытываемые к бездо-
мному человеку на улице расположились сле-
дующим образом: 63,6% респондентов испы-
тывают сочувствие и жалость к бездомным, 
43,6% – обиду за страну, 30,9% – недовольство 
правительством и властями, 18,2% – желание 
пройти и не видеть и при этом лишь 12,7% – 
желание помочь. И лишь 10,9% респонден-

тов испытывают возмущение и раздражение, 
7,3%  – брезгливость, 5,5% – презрение. 

При сравнении ответов на вопрос «что яв-
ляется для бездомных основным источником 
существования?» бездомных и небездомных 
граждан проявляются расхождения. У боль-
шинства небездомных респондентов (85,5%) 
сложилось впечатление о том, что бездомные 
живут только за счет потрошения мусорных 
контейнеров и свалок, тогда как лишь 3,1% из 
них ведут такой образ жизни. 65,5% небездо-
мных считают основным источником суще-
ствования для бездомных сбор и сдачу втор-
сырья, а на деле их всего 12,5%. Большинство 
бездомных (31,3%) живет за счет заработка от 
временных приработок, тогда как лишь 12,7% 
небездомных думают также. То есть обще-
ственное мнение об источниках средств суще-
ствования бездомных основано, прежде всего, 
на наблюдаемых в уличной жизни моделях их 
поведения. 

Расхождения продолжают проявляться и 
при определении причин бездомности. От-
вет небездомных респондентов «алкогольная 
и/или наркотическая зависимость» свиде-
тельствует о связи общества со сложившим-
ся стереотипом негативного образа лица без 
определенного места жительства. В реально-
сти алкогольная и наркотическая зависимость 
является лишь усугубляющим фактором без-
домности, а не первопричиной этого явления. 
Как следствие 40% опрошенных считают, что 
большинство бездомных не имеют ни жела-
ния, ни возможности вернуться к нормальной 
жизни; 32,7% полагают, что бездомные хотят, 
но не могут вернуться к нормальной жизни и 
27,3% – могут, но не хотят вернуться к нор-
мальной жизни.

Также небездомными респондентами при 
определении, кто же виноват в положении 
бездомных, названы на первом месте обстоя-
тельства (72,7%), на втором – сами бездомные 
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(71%), на третьем – государство (70,9%) и по-
следнее достается обществу (56,3%).

Сами же бездомные определили отношение 
к себе так: равнодушно относятся 62,5% небез-
домных, 43,8% сотрудников полиции, 37,5% 
медицинских работников и 25% социальных 
работников. При этом со стороны социальных 
и медицинских работников чаще ощущается 
положительное отношение – 65,5% и 46,9% 
соответственно, а отрицательное – со стороны 
сотрудников полиции – 25%.

Особую значимость в глазах бездомных 
имеет обладание документами. В результате 
опроса бездомных выявилось, что 59,4% ре-
спондентов имеют паспорт гражданина РФ, 
34,4%  – свидетельство о рождении, 31,3%  – 
трудовую книжку, 25% – военный билет, 
18,8%  – справку об освобождении. Многие 
бездомные восстановили или впервые получи-
ли паспорт в социальном приюте, некоторые из 
них получили его при выходе из мест лишения 
свободы, а кто-то сохранил после утери жилья. 

О полном отсутствии документов сообщил 
почти каждый шестой опрошенный бездомный 
(15,6%).

Подавляющее большинство бездомных 
(84,4%) пытались решить проблему регистра-
ции и лишь 15,6% не пробовали с ней разо-
браться. На вопрос «почему они не пытались 
решить эту проблему?» бездомные отвечали, 
что не имеют для этого необходимых докумен-
тов (60% респондентов), не знают, куда надо 
для этого обращаться (20%) и что это попросту 
бесполезно (20%). Проблему жилья не пыта-
лось решить уже гораздо большее количество 
опрошенных – 34,4%. Основными причинами 
при этом стали: отсутствие средств (36,4%), 
бесполезность (36,4%), незнание каким обра-
зом решить данную проблему и куда обратить-
ся (18,1%) и отсутствие документов (9,1%).

На вопрос «а кто должен помогать бездо-
мным в городе?» подавляющее большинство 

небездомных респондентов (69%) решили, что 
помощь должна оказываться администрацией 
города. Большое количество небездомных на-
стаивают и на помощи общественных органи-
заций (40%), 23,6% респондентов уверяют, что 
в содействии бездомным должны участвовать 
коммерческие организации. 21,8% – религиоз-
ные организации, 16,3% – простые люди, жи-
тели города. При этом 12,7% ответили, что не-
обходим комплексный поиск решения проблем 
бездомных.

Что же нужно сделать, чтобы решить про-
блему бездомности? По мнению большинства 
небездомных респондентов (71%) для этого 
необходимы создание и реализация программ 
реабилитации с первоочередным обеспечени-
ем трудоустройства, 52,7% связывают ее реше-
ние с совершенствованием законодательства 
и увеличение количества социальных служб 
для бездомных, а 38,2% считают необходимым 
развитие жилищного фонда для социальной за-
щиты, доступного для бездомных, при этом на 
принятии такой репрессивной меры как при-
нудительное выселение и создание поселения 
для бездомных за чертой города настаивает 
3,6% респондентов. 

Для бездомных помощь, оказываемая бла-
готворительными и государственными орга-
низациями, является по их собственному мне-
нию способом выжить в данной ситуации. То 
есть, себе самим они представляются жертва-
ми, которых хоть как-то спасает помощь из-
вне.

По данным благотворительных и обще-
ственных организаций, работающих с данной 
категорией, число лиц без определенного ме-
ста жительства в Самарской области составля-
ет 3,5–4 тыс. человек [1, с. 52].

 Министерство социально-демографическо-
го развития Самарской области в сфере ока-
зания социальной помощи лицам без опреде-
ленного места жительства и занятий и лицам, 
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освободившимся из мест лишения свободы, 
координирует работу органов социальной за-
щиты населения городских округов и муници-
пальных районов, организует и обеспечивает 
деятельность государственных специализиро-
ванных учреждений социального обслужива-
ния, осуществляет взаимодействие с исправи-
тельными учреждениями. 

Специалисты органов социальной защи-
ты населения городских округов и муници-
пальных районов области осуществляют пер-
вичный прием лиц без определенного места 
жительства и лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, оказывают содействие в 
решении вопросов восстановления докумен-
тов, трудоустройстве, временного прожива-
ния, медицинского обслуживания, направ-
ления в стационарные (полустационарные) 
учреждения социального обслуживания и ле-
чебные учреждения, оформления документов 
на получение единовременной материальной 
помощи, подготавливают и направляют заяв-
ку в министерство о необходимости прохож-
дения ими курса социальной реабилитации 
в государственных учреждениях социально-
го обслуживания. Для формирования банка 
данных, обратившихся за помощью, во всех 
управлениях социальной защиты населения 
установлена компьютерная программа АРМ 
«Лица, освобожденные из мест лишения сво-
боды».

В 2011 году в органы социальной защиты 
населения Самарской области обратились 574 
лица без определенного места жительства и 
750 лиц, освобожденных из мест лишения сво-
боды [1, с. 53].

Согласно постановлению Правительства 
Самарской области от 18.08.2004 г. № 45 «Об 
утверждении Положения об оказании едино-
временной материальной помощи гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, проживающим на территории Самар-

ской области» в течение 2011 года матери-
альную помощь в размере 600 рублей одному 
заявителю получили 128 лиц без определен-
ного места жительства и занятий и 237 лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы [1, 
с. 53].

В рамках взаимодействия с исправитель-
ными учреждениями Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказания 
по Самарской области по вопросам социаль-
ной адаптации маргинальных групп населения 
области органы социальной защиты населе-
ния представляют им информацию о наличии 
(отсутствии) семьи у освобождаемого, места 
проживания, вакансий в службе занятости. В 
случае получения ответов с отказом в предо-
ставлении жилья и работы по месту послед-
ней регистрации, администрация учрежде-
ний исполнения наказаний направляет запрос 
в министерство о возможности пребывания 
гражданина в государственных учреждениях 
социального обслуживания Самарской области 
для прохождения курса социальной адаптации 
после отбывания срока наказания.

В Самарской области действуют два госу-
дарственных учреждения социального обслу-
живания для лиц без определенного места жи-
тельства и занятий – Самарский и Тольяттин-
ский социальные приюты, получившие в 2011 
году статус казенных. В данных учреждениях 
гражданам предоставляется временное место 
для проживания, полный комплекс социаль-
но-бытовых, медицинских, психологических 
услуг, оказывается содействие в решении во-
просов жизнеустройства.

В течение 2011 года в указанных учрежде-
ниях проживало 1042 гражданина, которым 
было оказано свыше 3 тысяч различных видов 
социальных услуг. Удельный вес лиц без опре-
деленного места жительства и занятий, полу-
чивших значимые виды социально-реабили-
тационной помощи, от общего числа обратив-
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шихся лиц данной категории составил 99,7% 
[1, с. 54].

Из-за отсутствия основного документа – па-
спорта гражданина РФ и как следствие поли-
са обязательного медицинского страхования, 
существовала проблема медицинского обсле-
дования лиц без определенного места житель-
ства и лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы. Приказом министра здравоохранения 
и социального развития Самарской области от 
25.03.2009г. №482 «Об организации медицин-
ского обследования лиц без определенного 
места жительства и занятий, оформляющихся 
в государственные учреждения самарской об-
ласти для получения социальных услуг» утвер-
жден Перечень государственных учреждений 
здравоохранения Самарской области и виды 
предоставляемых ими медицинских услуг.

В информационной сети Интернет-киосков, 
расположенных во всех муниципальных обра-
зованиях области (269 киосков), имеются све-
дения о действующих учреждениях социаль-
ного обслуживания для лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, а также предусмо-
тренных им мерах социальной поддержки, в 
том числе согласно «Положению об оказании 
единовременной материальной помощи граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, проживающим на территории Самар-
ской области». 

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ №338 от 15.04.1995 г. «О разви-
тии сети специальных домов-интернатов для 
престарелых» в Самарской области действует 
Красноармейский специальный пансионат, в 
который принимаются граждане пожилого воз-
раста и инвалиды, частично или полностью 
утратившие способность к самообслужива-
нию, и нуждающиеся в постоянном посторон-
нем уходе, из числа лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, а также граждане по-
жилого возраста и инвалиды, ранее судимые 

или неоднократно привлекавшиеся к админи-
стративной ответственности за нарушение об-
щественного порядка.

Вопросам социальной адаптации марги-
нальных групп населения уделяется постоян-
ное внимание. В 2011 году в соответствии с 
поручением Губернатора Самарской области 
департаментом по вопросам общественной 
безопасности Самарской области совместно 
с министерством здравоохранения и социаль-
ного развития Самарской области, Главным 
управлением Федеральной службы исполне-
ния наказания по Самарской области велась 
работа над проектом региональной программы 
по оказанию помощи лицам, отбывшим наказа-
ние в виде лишения свободы, и по содействию 
их социальной реабилитации на 2012–2016 
годы, в рамках которой планируется создание 
еще одного приюта. В настоящее время при-
нято постановление Правительства Самарской 
области об утверждении данной программы.

Опыт интеграции лиц без определенного ме-
ста жительства и занятий в Самарской области 
показывает, что перспективы решения данной 
проблемы связаны с расширением числа субъ-
ектов помощи за счет институтов гражданского 
общества и совершенствованием механизма их 
взаимодействия с органами социальной защи-
ты населения.
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THE COGNITIVE CONSTITUENT Of THE NOMINATOR 
of «ThE Moon» In TERMS of LExIcoGRAPhy AnD IDEALEkT

Zuraeva V.V., Zuraeva A.V.

North Ossetian State University named K.L.Hetagurova, Vladikavkaz, North Ossetia – Alania, Russia

The article shows what language means verbalize the concept “moon”when refracted in the mind of the 
person depending on what particular culture he/she belongs to. The choice of the lexeme “moon” is due to its 
versatility, namely, to the existence in all linguo-cultures of languistic and conceptual image of the world.  

Keywords: moon, concept, culture. 

Анализ научной литературы, теоретических 
источников и многих авторитетных словарей по-
зволил заметить, что в современной лингвисти-
ке существуют различные определения термина 
«концепт». Так, лингвисты рассматривают кон-
цепт как философское понятие, являющееся ре-
зультатом взаимодействия многих факторов: на-
циональной традиции, фольклора, религии, иде-
ологии, жизненного опыта, образов искусства, 
ощущений и системы ценностей. По мнению 
Н.Д. Арутюновой, концепты образуют своего 
рода культурный слой, посредничающий меж-
ду человеком и миром [1:1999]. Д.С.  Лихачев 
предполагает, что концепт не непосредственно 
возникает из значения слова с личным и народ-
ным опытом человека. Потенции концепта тем 
шире, чем шире и богаче культурный опыт че-
ловека [2: 1993].

Идея соотнесенности концепта и культур-
ного мира человека развивается в теории Ю.С. 
Степанова: Концепт – это как бы сгусток культу-
ры в сознании человека; то, в виде чего культура 
входит в ментальный мир человека. И, с другой 
стороны – это то, посредством чего человек, не 
«творец культурных ценностей» – сам входит в 

культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее 
[3: 58].

Актуальность настоящей статьи объясня-
ется необходимостью углубленного изучения 
антропоцентрической парадигмы языковой кар-
тины мира и ее составляющих – лингвокульту-
рологических концептов, способов их верба-
лизации как общечеловеческой универсалии. 
Лексический концепт «луна» как общечелове-
ческая универсалия, концентрируя историко-на-
циональное видение мира, заслуживает, на наш 
взгляд, отдельного внимания в своем преломле-
нии в языковой и концептуальной модели мира, 
поскольку является не только одной из фунда-
ментальных сущностей материального мира, 
занимая чуть ли не центральную часть в чело-
веческом сознании, но и неотъемлемым компо-
нентом духовной культуры нации.

Необходимость обращения к лексикографи-
ческим источникам позволила изучить семан-
тический спектр концепта «луна» не только 
как объект небесного светила, но и как образ 
«луны» в метафорических и метонимических 
осмыслениях, ибо, чем глубже понимание се-
мантической структуры, механизмов овладе-
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ния и пользования его значениями, тем больше 
вклад в когнитивную лингвистику, известную 
под традиционным понятием «языковая карти-
на мира».

Известно, что луна, месяц обычно восприни-
мается как объект, способный излучать свет, ос-
вещать, о чем свидетельствует сочетающееся с 
лексемами «луна/месяц» прилагательное «лун-
ный» (свет, камень), которое реализует оттенок 
основного значения «освещенное луной». В 
словаре «Petit Robert» концепт «луна» репрезен-
тируется как спутник земли, получающий свет 
от солнца. Затем прямая номинации переходит 
в метафорическую: лунообразное лицо; апрель-
ские заморозки, витать в облаках, капризничать, 
чудеса в решете и т.д.

Иллюстративный материал «Словаря разговор-
ной лексики французского языка» Е.Ф.  Гриневой, 
Е.Н. Громовой дополняет сведения, связанные с 
эксплуатацией лексемы в описании формы лица 
и ограниченности ума: толстая морда, блин, 
глупый до предела, быть со странностями, иметь 
неровный характер. Информация, полученная 
из используемых словарных источников, позво-
ляет высказать тезис о том, что микрострукту-
ры словарей взаимодополняемы, иначе говоря, 
если один обогащает энциклопедическими зна-
ниями, другой – экстралингвистической инфор-
мацией в зависимости от целевой установки ав-
торов и направленности словарей. Так, «Новый 
словарь французско-русского языка» В.Г. Гака, 
К.А. Ганшиной изобилует метонимическими 
переосмыслениями: напрасно поднимать шум; 
требовать невозможного: сбежать от долгов; 
желать невозможного; свалиться с луны и т.д. 
Позволим обратить внимание на слова-дерива-
ты, которые обладают первичной и вторичной 
номинацией: лунообразный; хорошо (дурно) 
настроенный; продавец очков; зрительная тру-
ба; лунно-солнеччный; луночка, полумесяц. 
Следует отметить, что лишь в данном словаре 
иллюстрируются первичная и вторичная номи-

нации концепта «луна» в значении полумеся-
ца: круассан и геометрическая фигура в форме 
серпа, что еще раз подтверждает мысль о том, 
как важно порой проводить анализ в сопостави-
тельном аспекте, позволяющим обнаруживать 
как сходства, так и различия между словарны-
ми статьями, взаимообогащаемыми в спектре 
лингвокультурологических исследований.

Напомним, что лексика, презентируемая кон-
цепт «Луна», вошла в состав метонимической 
конструкции или, скорее образной номинации 
одной из новелл Г.де Мопассана «Лунный свет».

Ее предметно-понятийный образ формиру-
ется на основе зрительного восприятия. В про-
странственном отношении Луна располагается 
сверху — в небе, там, где находится солнце, 
звезды. Приведем пример: «Pourquoi la nuit plus 
charmante que le jour, plus douce que les aurores et 
que les soirs et pourquoi cet astre lent et séduisant, 
plus poétique que le soleil et qui semble destiné, 
tant il est discret, à éclairer des choses très délicates 
et mistérieuses pour la lumière, s`en venait-il faire 
si transparentes les ténèbres»? – почему ночь пре-
краснее дня, нежнее восходов и вечеров и по-
чему эта звезда, тихая и соблазнительная поэ-
тичнее солнца, которая, казалось, создана, что-
бы освещать нежное и таинственное, приходит 
лишь в сумерки»? [3:109].

Луна воспринимается как объект, способный 
излучать свет, освещать, о чем свидетельствуют 
как сочетающаяся с лексемами «луна/месяц» 
лексика с семантикой света, так и прилагатель-
ные (нежный, таинственный, прозрачный), ко-
торые в данном контексте реализуют оттенок 
основного значения, а также всю степень ин-
тенсивности света, которое, по мнению героя 
выполняет функцию дневного светила. Луна 
воспринимается как объект, способный менять 
свою форму, о чем свидетельствует использова-
ние для номинации Луны разных лексем, в зна-
чении которых эксплицируется характеристика 
формы данного небесного светила. Отметим, 
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что в текстах употреблены либо лексемы, в зна-
чении которых не содержатся характеристики 
формы Луны и которые могут быть использова-
ны для обозначения Луны в любой ее фазе (луна, 
месяц, полнолуние), либо лексемы, которые 
номинируют только неполную, «ущербную» 
луну (новолуние, полумесяц). При этом лексем 
для номинации полной луны, когда она имеет 
вид диска, круга и т. п., в текстах не выявлено. 
Например, новолуние – фаза Луны, при которой 
она обращена к Земле неосвещенной стороной 
и с Земли невидима; земное время такой фазы. 
Начальный период перехода Луны из такой фазы 
к полнолунию, когда луна имеет вид узкого сер-
па, неполная луна, лунный серп. Луна обычно 
воспринимается как небесное светило, которое 
человек видит только ночью. Например: «Dans 
la nuit tiède et claire, tout baigné de douce lumière, 
ils`arrêta pour contemler toute la pleine inondée de 
cette lueur caressante – он остановился и окинул 
взглядом всю равнину, озаренную ласковым, 
мягким светом, тонувшую в этом серебряном 
свете… .» [3:108]. Как показывают примеры, в 
некоторых контекстах отмечается также харак-
тер и интенсивность света, излучаемого луной. 
Ее свет воспринимается, с одной стороны, как 
насыщенный, яркий и искрящийся, с другой 
стороны, как неустойчивый, мерцающий и ко-
леблющийся). В «Лунном свете» с помощью 
образа луны создается жизненная полнота и ду-
ховная насыщенность, красота лунной ночи по-
трясает героя своими трансформациями. Луна у 
Мопассана призрачна, нежна, томна и невесома, 
таинственна и благоуханна. Автор, используя 
метафорические эпитеты, мастерски размыл 
границы между настроениями героя, кипящего 
гневом и блаженным состояние его души. Луна 
у Мопассана – духовное начало, как отмечает 
сам автор «неторопливое шествие пленитель-
ного светила», которое буквально изменило и 
высветило внутренний мир героя, сомневающе-
гося в правоте своих прежних взглядов. Луна, 

на наш взгляд, выступает символом реальных 
событий, таящихся в богатстве стилистических 
средств языка (призрачная, томная, невесомая, 
таинственная). Вполне понятно, что Луна, не-
видимая днем, а если и видимая, то лишенная 
силы свечения, так как освещает Землю лишь 
ночью, обретая роль лексического номинатора 
данного космического объекта, входит в дис-
курс (особенно и прежде всего в тексты худо-
жественной литературы) преимущественно как 
слово, адекватное смыслу «ночное светило». 
В этом убеждают нас литературные тексты как 
французских так и русских авторов, где пред-
метно-понятийный образ концепта «луна» фор-
мируется на основе зрительного восприятия: 
«Parfois la lune se promène comme le pâtre  – 
иногда луна прогуливалась по небу словно 
пастух по пастбищу» [2]; «on devinait ses 
seins durs et le brun du soleil lui faisait un visage 
de fleur» – ее можно было узнать по солнеч-
ному загару и крепкому бюсту, придавашим 
внешности форму цветка [1]; «Des odeurs de 
terre et de sel refraîchissaient mes tempes» –за-
пахи земли и соли пронзали мои виски [1] ; « 
Была видна в высоте полная луна, но еще не 
золотая, а белая» [4]; «…поднималась в небе 
луна в виде косвенно обращенного серпа из 
яркого червонного золота» [6]; «… вся она 
была бледна, как полотно, как блеск месяца, 
но как чудна, как прекрасна! » [5].

Тот факт, что луна воспринимается как объ-
ект, способный излучать свет, сообщает этому 
концепту способность установить сочетаемость 
с целым множеством слов, семантически увя-
занных с представлением о свете (это могут 
быть существительные и прилагательные) и 
его различных характеристиках: интенсивно-
сти, спектровых оттенков, что в совокупности 
становится причиной приобретения соответ-
ствующего словосочетания с ключевым концеп-
том «Луна» оценочных коннотаций, когда она 
становится нежной, таинственной, призрачной 
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(равным образом как и свет, изливаемый ею на 
землю. 

Проведенный анализ (наглядно-чувствен-
ного образа) концепта «Луна», предлагаемого 
лексикографическими источниками и воспро-
изведенного в художественных текстах двух 
лингвокультур формируется преимущественно 
на основе зрительных и осязательных воспри-
ятий. Заметим, что по семантической структуре 
концепт «Луна» являет собой в двух лингво-
культурах достаточно устойчивое подобие на 
лексикографическом уровне. Но в текстовом 
воплощении, т.е. в художественной литературе 
Луна осмысливается нами как ночное небесное 
светило, способное излучать (отражать) свет и 
изменять свою форму. Как видим, в этом толко-
вании запечатлены лишь процессы зрительной 
перцепции. Представления многих авторов о 
Луне в основном совпадают с объективными, 
зафиксированными в языке знаниями мате-
риальных и духовных начал жизни небесного 
светила. Несмотря на то, что в текстах присут-
ствует наглядный, чувственно воспринимаемый 
образ данного небесного светила, он (этот об-
раз) является тем не менее, не всегда полным. 
Так, например, ни в одном из текстов не фикси-
руются информация о форме Луны, ничего не 
сообщается о её размерах, о способности Луны 
перемещаться в пространстве, а сумма цвето-
вых и некоторых других характеристик, форми-
рующихся на основе чувственного восприятия 
этого объекта, не представляется исчерпываю-
щей. Вместе с тем, некоторые иные признаки 
небесного светила все-таки конкретизируются 
(например, характер излучаемого света: сере-
бряный, яркий, способность Луны менять свою 
форму и получать соответствующую номина-
цию. Она (эта номинация) разная по языковой 
форме в двух лингвокультурах: во французском 
языке это словосочетания, в русском – словосо-
четания, композиты и специальная лексическая 
единица (месяц).

Все изложенное говорит в пользу того, что 
наглядно-чувственный образ исследуемого 
концепта сам по себе не всегда является столь 
уж важным для авторов, хотя многие из выде-
ленных концептуальных смыслов, сформиро-
вавшихся на основе чувственного восприятия, 
оказываются все-таки значимыми, поскольку 
такой концепт, зафиксировавшись в сознании, 
становится основой для формирования более 
абстрактных концептуальных смыслов, отно-
сящихся равным образом к центру их языковой 
явленности и к периферии. По всей вероятности, 
небесно-космический концепт «Луна» значим 
для художественных текстов не столько как от-
ражатель материальных объектов, обладающих 
определенной суммой физических характери-
стик и свойств, сколько как литературно-худо-
жественный символ, создающий условия для 
воздействия на всю перцептивную систему че-
ловека.

Словарь, на наш взгляд, является в данном 
случае лишь источником получения инвариант-
ной информации об изучаемом объекте, и эта 
информация обогащается авторским воображе-
нием. Совпадение же значений анализируемого 
концепта в словарях обусловлено общими акту-
альными признаками референциальных сущно-
стей, поскольку они соотносятся с какими-либо 
одними и теми же объектами действительности, 
сведения о которых необходимы в повседнев-
ной реальной жизни. Будучи языковым зна-
ком, соотнесенным с понятием, относящимся 
к специальной сфере, концепт является частью 
словарного запаса литературного языка, и кро-
ме сигнификативных и денотативных значений 
у космического концепта, бытующего в разных 
лингвокультурах, могут обнаружиться также 
аналоги в лексическом фоне и даже во множе-
стве коннотаций, обусловленных в том числе и 
лингвистическими факторами. По этой причине 
он рассматриваются в рамках не только лингви-
стики, но и культурологии.

PhIlology
Zuraeva V.V., Zuraeva A.V.
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The cognitive constituent of the nominator of «The Moon» in terms 
of lexicography and idealekt

КОгнитивная сОставляЮЩая нОМинатОРа «луны» 
в леКсиКОгРафичесКОМ и идиалеКтнОМ ОсвеЩении

Зураева В.В., Зураева А.В.

Северо-Осетинский госуниверситет им. К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ, 
Северная Осетия – Алания, Россия

Cтатья показывает какими языковыми средствами вербализуется концепт «луна», преломляясь в 
сознании человека в зависимости от его принадлежности к той или иной культуре. Выбор лексемы 
«луна» объясняется ее универсальностью, а именно, существованием во всех лингвокультурах языко-
вой и концептуальной картин мира.

Ключевые слова: луна, концепт, культура.
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Of ASSOCIATIVE ExPERIMENT
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The article shows that the changes of associative fields in diachrony somewhat schematically, but quite 
accurately reflect the dynamics of corresponding fragments of the naïve picture of the world. The undertaken 
comparative analysis of the associative fields of some stimuli representing “security perimeter” concept as of 
1988–1997 (the data of “Russian associative dictionary”) and 2013–2014 (the results of the author’s experiment) 
revealed both some structural differences and more pronounced changes in relevance of a number of components 
and separate representatives of the fields under study.

Keywords: associative experiment, association, associative field, dynamics of a concept, diachrony, 
naive picture of the world.

Prescientific, “genre”, “naïve” nature of the 
language picture of the world is traditionally men-
tioned by many researchers (e.g.: [2: 65–72; 6: 
54; 3]): “the language reflects the naïve picture of 
the world, which develops as a response to mostly 
practical needs of a human, as the necessary cog-
nitive basis of his adaptation to the world” [2: 68].

The first tier of such a picture is built to a great 
extent by constituents of the reflexive concept “se-
curity perimeter” (q.v.: [4]): “The fragment of the 
naïve picture of the world is built not chaotically 
but in accordance with the importance of designa-
ta themselves for the language community and in 
full compliance with the anthropocentric principle 
of the language... Towards the surrounding world, 
the closest area is the home of a person and his way 
of life. This is the sphere the most concretized and 
worked out in the language, covering everything 
that is “security perimeter” (A. Leroi-Gourhan) and 
gives life to the people” [3: 20].

One of the significant tools of studying the naïve 
picture of the world is an experiment: “An experi-
ment is considered by right as a technique that can 

be applicable to a large number of different studies, 
for associative reactions are somewhat like the con-
centration of entities, which are used by subjects 
to show how they understand the word that stands 
for... The whole complex of meanings of the word 
is somewhat like penetrated with associative rays 
linking both aspects of a single meaning, and as-
pects of different meanings, somehow related to the 
word-stimulus. Every movement of human thought 
involves associative links. We consider stereotyped 
associative reactions as more or less typical not 
only for a certain group of subjects, but also for the 
language group as a whole” [2: 152].

The data of an associative experiment can be 
consolidated in the form of an associative dictio-
nary which is a unique research tool [7: 5–7] help-
ing to describe collective “ordinary” consciousness 
of native speakers, public “mental climate” [8: 5].

It should be noted in this regard that “the interest 
in the study of the dynamics of language conscious-
ness on the material of comparative analysis of the 
associative fields differing in the time of fixation 
has grown nowadays” [1: 15].
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The reason for undertaking the present study was 
an observation made by the author while processing 
the results of a complex, multiaspect study of the 
current state of the fragment of the naïve picture of 
the world which represents drinks. The built asso-
ciative field significantly differs in its composition 
from the data presented in the “Russian associative 
dictionary” (“RAD”), and it resembles in structure 
similar French and English associative fields [9].

Taking into consideration that “RAD” data acqui-
sition was carried out at the end of the last century 
(1988–1997) [7: 3–4], and all respondents grew in 
the realities of the Soviet system, we suggested that 
the revealed differences of the associative field in its 
composition and structure reflect the dynamics of the 
considered fragment of the naïve picture of the world.

To corroborate the suggested hypothesis we 
decided to compare the state of associative fields 
of the same stimuli at two stages: the above-men-
tioned one and the current term. Stimuli represent-
ing “security perimeter” constituents were chosen: 
‘dom’ (house or home), ‘odezhda’ (clothes), ‘posu-
da’ (utensils).

To obtain the necessary validity we tried to 
match best our experimentation methodology to the 
one described in “RAD” [ibid]. Subjects aged 17 
to 25 were shown the questionnaire containing one 
hundred words-stimuli (including the chosen ones) 
and were asked to write down the only one, first 
reaction to each stimulus. They were given 10 min-
utes to fill in the questionnaire. During the experi-
ment held in 2013–2014 100 students of Belgorod 
universities were interviewed. They are Belgorod 
region residents as well as non-residents (9 regions 
of Russia being presented).

Thus, the present study covers the period from 
1988 to 2014 and embraces–in diachrony–rather 
a large fragment of the Russian naïve picture of 
the world. Associative fields of chosen stimuli are 
the subject of the study which material consists of 
the results of free associative experiments, reflect-
ing the state of the mentioned fields as of the first 

(1988–1997) and the second (2013) stages of the 
period under consideration.

Next follows the overview of obtained results.
1. At the both stages prototypical ‘dom’ is rath-

er home then house (percentage of tokens given in 
brackets):

– at the 1st stage it is native (11.5), big (3.9) and 
respondents’ own (3.9);

– at the 2nd stage it is related to the ideas of cosi-
ness (8+5), family (8+4), and safety (4+4); it is big 
(4) but referred to as a flat (5).

Clusters distribution (total percentage of tokens 
/ percentage of reactions):

– at the 1st stage: it is native or related to the 
native land (12.5 / 2.9); it has a specific location 
(11.5 / 11.6); it is a specific kind of dwelling (9.6 
/ 10.1) or has a particular purpose (5.0 / 7.2); it is 
made from a specific material (6.7 / 7.2) and big in 
size (5.9 / 4.3); it is to be lived in (5.9 / 5.8) and to 
be built (5.8 / 7.2); it is synecdochically referred to 
as its part (4.9 / 5.8);

– at the 2nd stage: it is related to the family (16 / 
8.2) and warm feelings (4 / 8.2), to the cosiness (13 
/ 4.1), warmth (6 / 4.1), and rest (5 / 4.1); it is a safe, 
secure place (11 / 8.2); it is native or related to the 
native land (8 / 8.2); it is synecdochically referred 
to as its part (8 / 6.1); it is represented by a specific 
kind of dwelling (5 / 10.2); it is big in size (5 / 4.1); 
it has a specific location (3 / 6.1).

Clusters dynamics (increment rate of total per-
centage of tokens):

– the perception of a house as the heart of “se-
curity perimeter” (see: [5])—a cosy (+12), secure 
(+4.5), warm (+1.41) place related to the family 
(+4.52), warm feelings (+3), and rest—has domi-
nated respondents’ language consciousness;

– location of a house as well as its relation to 
the native land have lost their relevance (-0.74 and 
-0.36, respectively);

– relevance (as well as assortment) of specif-
ic representatives of dwellings has also decreased 
(-0.58);
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– verbal reactions manifesting the activity ap-
proach are getting out of use (-0.85);

– material a house is made from is of little im-
portance now (-0.70).

2. Prototypical clothes (percentage of tokens 
given in brackets):

– at the 1st stage they are beautiful (6.9), fashionable 
(5.9), good (4.0); an overcoat (4.0) is thought (chiefly 
by female respondents) to be one of typical garments;

– at the 2nd stage they are comfortable (7; chiefly 
for women), related to the warmth (7) or warm them-
selves (4); they are referred to as jeans (5) or trousers 
(4+2; two Russian synonyms), male respondents also 
consider a jacket (4) to be one of typical garments.

Clusters distribution (total percentage of tokens 
/ percentage of reactions):

– at the 1st stage: clothes are appreciated posi-
tively (33.7 / 26.9), chiefly as stylish (12.9 / 10.4), 
but they can be also defined disapprovingly (21.8 / 
20.9), mainly as worn-out (9.0 / 9.9); clothes can be 
represented by a specific type of wear (11.9 / 11.9) 
or a specific item (10.9 / 9.0);

– at the 2nd stage: clothes are chiefly represented by 
a specific item (38 / 37.0) or sometimes referred to as 
a specific type of wear (8 / 11.1); they are closely asso-
ciated with the idea of comfort (12 / 7.4) and warmth 
(11 / 3.7); they are related to the fashion (8 / 11.1).

Clusters dynamics (increment rate of total per-
centage of tokens):

– any assessments of clothes (both positive 
and negative) have lost their relevance completely 
(-0.93) (the share of their representatives has also 
fallen from 47.8% to 5.6%);

– clothes start to be mostly referred to as a spe-
cific item (+2.49), the range of mentioned garments 
has become much wider (the share of such reactions 
has increased drastically from 9.0% to 37.0%);

– the idea of comfort and warmth has arisen in 
respondents’ language consciousness with regard to 
clothes (+6.67);

– the relation to the fashion has not become 
more relevant but got more representatives.

The slump in the relevance of adjectives should 
also be noted. The shares of adjectival reactions and 
tokens have nearly halved: from 38.8% to 16.7%, 
and from 41.6% to 21% (-0.50), respectively.

3. Prototypical utensil (percentage of tokens 
given in brackets):

– at the 1st stage it is breakable (8.7) or broken 
(6.7) and porcelain (4.8 (noun) + 4.8 (adjective)); 
female respondents also consider it to be dirty (6.7) 
or clean (4.8);

– at the 2nd stage it is a dish (10), it could be 
clean (9; chiefly for women) or dirty (7; chiefly for 
men) and it needs to be washed up (7).

Clusters distribution (total percentage of tokens 
/ percentage of reactions):

– at the 1st stage: utensil can break (28.8 / 18.5); it 
is made from a specific material (18.3 / 16.7; chiefly 
different kinds of ceramics); it is represented by a spe-
cific object or a group of objects (10.8 / 16.7; chief-
ly tableware); it is dirty (9.6 / 3.7), so it needs to be 
washed up (2.9 / 3.7) in order to get clean (6.7 / 5.6); it 
is related to the kitchen (6.7 / 9.3) and food (5.8 / 5.6);

– at the 2nd stage: utensils are represented by 
a specific object or a group of objects (29 / 23.9; 
chiefly tableware, dishes are the most frequently 
mentioned); you need to wash up (12 / 6.5) with 
specific artifacts (4 / 8.7) in order to make dirty 
utensils (8 / 4.3) clean (10 / 4.3); utensil can break 
(9 / 13.0); it is made from a specific material (7 / 
10.9; chiefly different kinds of glass); it is related to 
the food (6 / 2.3) and kitchen (2 / 2.3).

Clusters dynamics (increment rate of total per-
centage of tokens):

– a utensil starts to be mostly referred to as a 
specific object (+1.69), chiefly a dish (+2.91);

– respondents got focused on washing up 
(+3.14), at the same time the cleanness assessment 
has become a little more relevant and lost gender 
specificity, and a subcluster of different cleaning 
artifacts has emerged;

– the idea of fragility and the relevance of ma-
terial have declined (-0.69 and -0.62, respectively);
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– a utensil has lost correlation with the kitchen 
(-0.70).

The undertaken study lets us draw the following 
conclusions.

1. Comparing data of associative experiments 
held at different times provides us with plenty of 
material for in-depth analysis of dynamics of a spe-
cific fragment of the naïve picture of the world, as 
well as of ordinary consciousness of representatives 
of the language community in diachrony within the 
corresponding period of time.

The changes in relevancy of associative field’s 
semantic clusters and single associative reactions 
correlate with changes in the structure of the con-
cept: emergence / oblivion of cognitive charac-
ters, their shifts along the “core – periphery” axis, 
changes in configurations of internal and external 
system relations. The advantage of using this meth-
od is the possibility of evaluating changes in the 
significance of each concept structure component, 
and the ability to reveal the short-term dynamics of 
concepts, where the involvement of other methods 
is of little efficiency due to the inertness of the lan-
guage system.

2. The undertaken comparison of the selected 
associative fields allowed to reveal distinctively the 
changes that affected the relevant concepts over the 
past, so eventful quarter of century, overcharged 
with social, economic, political and ideological im-
pacts. The revealed changes cover the entire struc-
ture of the concepts.

In relation to the associative fields under study 
a number of changes is revealed in structural and 
functional (change in the relevance of different 
concept constituents) aspects.

If we consider selected concepts as frames, the 
following general trend is traced. If the total num-
ber of slots is roughly stable, their means of repre-
sentation have grown scanty. The number of verbal 
and adjectival (mainly evaluative and categorizing) 
reactions has decreased, thus the picture of the world 
of contemporary respondents becomes less coherent 

due to the weakening of the relationship between its 
nodes. There is also a tendency to reduce the diversi-
ty of the world only to the world of artifacts.

All this allows to draw an alarming conclusion: 
the revision of life position towards passive, some-
what childish, consumer attitude to life has system-
atically, deeply affected the picture of the world of 
contemporary respondents.

We should also mention the arisen affective fix-
ation on the idea of comfort and warmth.

The perception of the prototypical class repre-
sentatives has undergone even more dramatic alter-
ations. Unlike dynamics of fields’ semantic clusters, 
these changes are likely in the plane of revealed sets 
of characteristics, rather than their relevance.

3. Summarizing the above-stated, we are to note 
that the suggested hypothesis is fully confirmed. 
Changes of an associative field in diachrony some-
what schematically, but quite accurately reflect the 
dynamics of the corresponding concept in the naïve 
picture of the world.
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сКвОЗь пРиЗМу ассОциативнОгО ЭКспеРиМента
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В статье показано, что изменения ассоциативных полей в диахронии несколько схематично, но 
достаточно точно отражают динамику соответствующих фрагментов наивной картины мира. Прове-
денный сопоставительный анализ ассоциативных полей ряда стимулов, репрезентирующих концепт 
«периметр безопасности», выявил их структурные и более выраженные функциональные отличия по 
состоянию на 1988–1997 гг. (данные «Русского ассоциативного словаря») и на 2013–2014 гг. (данные 
авторского эксперимента).

Ключевые слова: ассоциативный эксперимент; ассоциация; ассоциативное поле; динамика концепта; 
диахрония; наивная картина мира.
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CONCEPTUAL SPACE Of THE fUTURE TENSE 
IN THE TExT Of THE ART LITERATURE
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The article deals with the conceptual space of the future tense based on the characteristics of stereotypical 
activity in the conceptual system of the human world. According to the specificity of conceptualization, the 
author identified a set of situations which were  built around the idea of expressing the future. In the result 
of research the author came to the conclusion that the conceptual space of the future can be expressed in six 
cognitive models that implement not only the function of conceptualization, but also the representation of the 
surrounding world.  

Keywords: concept, future tense, cognitive model, cultural consciousness, surrounding world.

На протяжении долгого периода времени 
лингвистика текста ограничивалась только ин-
терпретацией использования стилистических 
языковых единиц и не поднималась до высот 
его концепции. Но сейчас возникла необходи-
мость глубоких исследований в плане концепту-
ального анализа, так как современные научные 
исследования направлены к тексту как объекту 
и рассматривают его в теоретической среде ан-
тропологической лингвистики и когнитологии. 
Поэтому, для нас необходимость описания кон-
цептуального смысла будущего времени в тек-
сте художественной литературы в рамках дан-
ной статьи очевидна и актуальна. 

Концепт, как компонент семантики, был 
впервые рассмотрен последовательно и тео-
ретически значимо для лингвистического ана-
лиза текста в монографии И.Г. Гальперина. В 
дальнейшем данной проблемой занимались 
Д.С.  Лихачев, Ю.С. Степанов, Е.Е. Никитина, 
Е.С. Кубрякова, которые достигли значительных 
результатов в практике концептуального анали-
за художественного текста. В лингвистической 
истории уже есть результаты концептуального 
анализа отдельных слов текста и совокупности 

небольших текстов (пословиц, поговорок), но 
до сих пор еще не разработана последователь-
ная модель концептуального анализа будущего 
времени, которая реализует единый глобальный 
концепт будущего времени. Благодаря нашим 
наблюдениям, мы можем убедительно выделить 
следующие теоретические положения, позво-
ляющие поставить проблему концептуального 
анализа будущего времени в художественном 
тексте на актуальный уровень. К этим положе-
ниям можно отнести: 

1. Значимость футурального пространства 
для любого развитого национального языка, ко-
торое локализовано на когнитивном уровне кон-
цептуальной системы человека и коррелируют 
с более абстрактной единицей представления 
информации – когнитивными моделями футу-
ральных ситуаций. 

2. Связь футуральности и культуры, посколь-
ку концепт будущее время – это сгусток культу-
ры в сознании человека, то есть то, в виде чего 
оно входит в ментальный мир человека. Причем 
ментальная природа концепта будущее время 
подчеркивается нами как основная по результа-
там исследования.
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3. Константность концепта будущее время в 
культуре, которая понимается как ее постоянное 
присутствие в культурном сознании. 

4. Универсальность исследуемого нами кон-
цепта, которая рассматривается как нечто об-
щечеловеческое, панхроническое и всеобщее. 
Концепт будущее время – это универсалия че-
ловеческого сознания. Его использование в речи 
способствует формированию ассоциативного 
круга, границы которого в сознании любого че-
ловека определяются «культурной памятью» и 
причастностью к духовной традиции.

5. Способность концепта будущее время к 
развитию, его динамическая природа. Можно 
отметить двойственную природу многоком-
понентности концепта, которая обусловлена 
исторически и представляет собой «вертикаль 
смысла», а также она обусловлена множеством 
одновременных репрезентаций в разных син-
тагматических контекстах.

6. Цель нашего концептуального анализа бу-
дущего времени – выявление парадигмы куль-

турно значимого концепта и описание его ком-
понентов, которые составляют ментальное поле 
всего концепта.

Таким образом, концептуальный анализ бу-
дущего времени на примере художественного 
текста предполагает, во-первых, определение 
базового концептуального уровня этого вре-
менного пространства; во-вторых, определение 
набора когнитивных моделей будущего време-
ни, составляющих содержание этого концепта; 
в-третьих, описание обозначаемого ими концеп-
туального пространства.

В рамках данной статьи результаты наше-
го концептуального анализа будущего времени 
можно представить в виде следующей таблицы, 
где футуральные ситуации: желание, согласие, 
оценка степени вероятности осуществления 
действия, вынужденность совершения действия 
субъектом, закономерность совершения дей-
ствия (возникновения ситуации), нейтральная 
проспективность, которая лишена модальной 
оценки, образуют базовый концептуальный 

Концептуальный
уровень

Уровень языковой содержательной 
категоризации

Уровень поверхностной языковой 
структуры

КМ 1 желание

Any day you like to come and dine with me 
I’ll give you as good a bottle of wine as you’ll 

get in London
(J.Galsworthy, 66).

КМ 2 согласие Yes, I will do something for the kid 
(S.Maugham, 37).

КМ 3 оценка степени вероятности осуществления 
действия I hope he will say no (S.Maugham, 27).

КМ 4 вынужденность совершения действия 
субъектом

We’ll give you three months and if at the end 
of that time you cannot read and write I’m 
afraid you’ll have to go (S.Maugham, 42).

КМ 5 закономерность совершения действия // 
возникновения ситуации

But he was nervous and wouldn’t go back to 
tea with his parents. He went straight home 

(S.Maugham, 108).

КМ 6 нейтральная проспективность, лишенная 
модальной оценки

Darling. Please, I’ll explain. Darling, darling
(J. Gardam, 25).
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уровень временного пространства будущего 
времени [2]. 

Взяв за основу уровневый концепт Е.Е. Се-
ливановой, мы определили, что каждая из ког-
нитивных моделей раскрывает определенную 
грань концепта и лежит в его основе, а их со-
поставление представляет набор реальных си-
туаций речевого взаимодействия, строящихся 
вокруг общей идеи выражения будущего и его 
параметрах. Необходимо отметить, что число 
выделенных когнитивных моделей не является 
конечным, что обусловлено многогранностью 
концепта будущего и, как следствие, сложно-
стью выявления всех ее аспектов и механизмов 
их репрезентации в тексте [1]. В данном концеп-
те вряд ли можно четко и безоговорочно опреде-
лить и описать когнитивные модели будущего, 
поскольку по законам порождения и восприятия 
текста может быть множество индивидуальных 
смыслов этого времени. 

К тому же, семантика большинства моде-
лей является модально окрашенной, посколь-
ку они представляют результат выражения 
отношения познания человека к предстоящей 
ситуации, а не простая ее констатация, по-
скольку каждое художественное произведение 
воплощает индивидуально-авторский способ 
познания и организации мира, то есть особый 
вариант концептуализации мира. А выража-
емые в тексте познания автора о мире явля-
ются системой представлений, направленных 
читателю. В этой системе вместе с обычными 
общечеловеческими знаниями существуют 
и уникальные, самобытные. Таким образом, 
концептуализация будущего времени в худо-
жественном тексте отражает с одной стороны, 
обычные законы мироустройства, а с другой  – 
индивидуальные, уникальные, собственные 
воображаемые идеи. 

Результаты нашего исследования выявили, 
что концептуальное пространство будущего 
времени проецирует индивидуально-автор-

скую картину мира автора и имеет в тексте 
отраженный характер. Оно в большей степе-
ни субъективно, поскольку отражает на себе 
языковые черты автора, обусловленные худо-
жественным характером отражения мира дей-
ствительности и антропоцентризмом текста. 
Проведенный нами концептуальный анализ, 
как продуктивный способ описания индиви-
дуально-авторской картины представления бу-
дущего времени автором, представляет собой 
базовый концепт, состоящий из набора ше-
сти когнитивных моделей: желание, согласие, 
оценка степени вероятности осуществления 
действия, вынужденность совершения дей-
ствия субъектом, закономерность совершения 
действия (возникновения ситуации), нейтраль-
ная проспективность, лишеннная модальной 
оценки [2]. Данные когнитивные модели ре-
ализуют функцию репрезентации будущего 
времени в окружающем мире и составляют его 
концептосферу. Контекст культуры как одно из 
условий понимания выделенных когнитивных 
моделей связывает их с фоновым знанием как 
необходимым условием корректного речевого 
использования. Когнитивные модели будущего 
времени являются частью культурного насле-
дия народа, а их знание относится к необходи-
мым фоновым знаниям мира. 
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В статье рассматривается концептуальное пространство будущего времени исходя из особенностей 
представления стереотипных ситуаций деятельности в концептуальной системе мира человека. Учиты-
вая специфику концептуализации, автор выделил набор реальных ситуаций речевого взаимодействия, 
построенных вокруг идеи выражения будущего времени. В результате исследования автор пришел к 
выводу, что концептуальное пространство будущего раскрывается в виде шести когнитивных моделей, 
реализующих не только функцию концептуализации, но и репрезентации окружающего мира.
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В связи с развитием международных отно-
шений в экономике, культуре и политике, ан-
глийский язык активно и широко используется 
во многих сферах жизни Южной Кореи. Усиле-
ние политико-экономических и культурно-науч-
ных связей требует использование английского 
языка в качестве языка-посредника. Более того, 
в настоящее время английский язык является 
одним из главных источников заимствований в 
корейский язык. 

Первые западные идеи, а также христиан-
ство пришло в Корею в XVII веке. Однако ди-
настия Чосон закрыла двери перед западными 
«варварами». В начале 1880-х Корея осознала 
необходимость изменения национальной поли-
тики и открыла двери запанным странам. После 
подписания корейско-американского договора в 
1882 году была открыта первая английская шко-
ла Dongmunhak, главной целью которой была 
подготовка переводчиков. В 1886 году была 
открыта королевская английская языковая шко-
ла для подготовки молодых государственных 
чиновников, Yugeong Gongwon (Royal English 
School). Студентами этой школы были либо 
молодые чиновники, которые только что сдали 
государственный экзамен, либо сыновья выс-

ших чиновников, включая членов королевской 
семьи. 

Несмотря на то, что китайская грамота ханча 
считалась престижным языком государственной 
элиты в XIX веке, и английский язык не занимал 
ведущие позиции, но, тем не менее, считалось, 
что образование на английском языке может 
быть большим плюсом для дальнейшей карье-
ры. После окончания этой школы выпускники 
получали такие привилегии, как продвижение 
по службе. Английский язык так же давал моло-
дым людям возможность попасть в правитель-
ственные круги. Таким образом, английский 
язык получал статус языка «возможностей» и 
привилегий. Если считать 1883 год годом по-
явления английского языка в Корее, то прошло 
более 130 лет со дня становления английского 
языка как иностранного языка в обществе Ко-
реи [3].

Сегодня английский язык широко исполь-
зуется во многих сферах жизни жителей Юж-
ной Кореи – в среде образования, в средствах 
массовой информации, в бизнесе, в политике и 
т.д. Следует отметить, что английский язык не 
является ни официальным, ни вторым государ-
ственным языком Южной Кореи. На английском 
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языке говорят люди разных социальных групп, 
профессий и разных возрастов. В результате 
развития международных отношений, торговли, 
в частности с США, использование английского 
языка возросло в XIX веке.

Х. Джеон определяет три функции англий-
ского языка в корейском дискурсе: личная функ-
ция, бизнес-функция, культурно-деловая функ-
ция [4].

Английский начинают преподавать с 3 клас-
са начальной школы с 1997 года. Во многих 
университетах курсы читаются также на ан-
глийском языке. Английский язык позволяет ко-
рейским студентам в дальнейшем найти работу. 
Родители, осознавая важность владения англий-
ским языком и его влияние на будущее их детей, 
отправляют их на языковые курсы заграницу на 
семестр или два, либо отдают в хагвон (лицей).

Английский язык считается социально пре-
стижным и рассматривается как один из спосо-
бов достичь экономического успеха, поэтому 
корейцы изучают английский язык, чтобы най-
ти хорошую работу. Значимость английского 
языка обусловила возникновение социальных 
проблем в обществе. Богатые родители хотят, 
чтобы их дети лучше знали английский язык и 
имели больше возможностей лучше устроить-
ся в жизни. Это создало социальную пропасть 
между детьми богатых и бедных семей.

«ETS is delighted that the Samsung Group, one 
of Korea’s great global success stories, has chosen 
to include the TOEIC Speaking test as part of its 
English-proficiency testing solution», – says ETS 
President and CEO Kurt Landgraf. 

«Samsung’s adoption of the TOEIC Speaking test 
as part of its assessment criteria reflects a growing 
awareness among leading global companies that 
proficiency in English, the international language 
of business, is a key competitive advantage for both 
companies and individuals» [8].

«Экзаменационная комиссия с радостью вос-
приняла решение компании Самсунг, одной из 

самых успешных в мире, использовать TOEIC 
(разговорный) в качестве способа проверки зна-
ния английского языка», – заявляет председа-
тель комиссии Кёрт Лэндграф.

«Решение Самсунга использовать TOEIC 
(разговорный) в качестве критерия оценки зна-
ния английского языка отражает тот факт, что 
многие ведущие международные компании 
осознают важность английского языка, меж-
дународного языка бизнеса, обеспечивающего 
преимущество перед конкурентами» [перевод 
автора].

Джун-Канг Ким в своей диссертационной 
работе «Globalization and English Language 
Education in Korea: Socialization and Identity 
Construction of Korean Youth» пишет о том, что 
по данным опроса, большинство школьников 
средней школы и студенты университетов по-
лагают, что они ощущают воздействие глоба-
лизации на их жизнь и осознают важность из-
учения английского языка, который необходим 
для достижения их целей в жизни. Доктор Д.К. 
Ким утверждает, что для студентов английский 
не просто средство для достижения цели, а 
сама конечная цель, которая исполнит все их 
мечты [5].

Английский также активно используется в 
бизнесе. С развитием торговли и экономиче-
ских связей, с выходом Кореи на международ-
ный рынок, знание английского языка становит-
ся необходимым. При ведении переговоров ис-
пользуется английский язык даже с теми пред-
ставителями бмзнес-среды, чей родной язык 
– не английский.

Английский ассоциируется с новой волной 
в культурной и социальной жизни. В статье 
«Linguistic construction of modernity: English 
mixing in Korean Television Commercials» Jamie 
Janhee Lee сравнивает 720 рекламных роликов, 
транслируемых по выходным в праймтайм, ког-
да большое количество людей сидят перед экра-
нами телевизоров. Из них в 603 используется 



244

The role and status of the English language 
in South Korea

корейский и английский, из них в 603 исполь-
зуется корейский и английский, и только в 117 
только корейский [6].

В послеоккупационный период на корейском 
телевидении в названии телепрограмм исполь-
зовались английские слова.

Например:  (Running man) – бегущий 
человек,  (Hero) –герой и многие другие.

По оценкам Системы учета информаци-
онных систем (MEDIASIS) в Корее издает-
ся 4 иностранные ежедневные газеты, из них 
три – это английские газеты: Joongang Daily 
(www.joongangdaily.join), Korea Times (www.
koreatimes.co), Korea Herald (www.Koreaherald.
co), Korea-China Daily [7]. На октябрь 2008 в Ко-
рее публикуются 11 государственных, 74 регио-
нальные и 13 экономических ежедневных газет. 
Из них 3 национальные и 3 экономические газе-
ты имеют сайт на английском и других языках.

Таблица 1
газеты Южной Кореи

Newspapers and foreign 
language services Name 

(Romanized)

Foreign Language 
Services

DongAilbo English. Chinese
Hangyeore English
Joseonilbo English, Chinese

Financial News English

причины низкого уровня владения 
английским языком в Корее

Несмотря на то, что английский язык так по-
пулярен в Южной Корее, несмотря на интенсив-
ность его контактов с корейским языком и его 
важность в различных сферах жизни корейского 
общества, уровень владения английским языков 
остается очень низким. Чем определяется такое 
положение дел? 

В основе этой ситуации лежат социальные 
факторы. Чтобы уровень владения иностран-
ным языком был достаточно высоким у широ-
кого слоя населения, нужны специальные ус-

ловия. Например, в бывших английских коло-
ниях в Юго-Восточной Азии, где английский 
язык функционирует в качестве второго языка 
общения, англоязычное население составляло 
часть общества. В Корее ситуация складывалась 
по-другому. За иностранцами так и сохраняется 
статус иностранцев, о чем свидетельствует даже 
«alien registration card». Даже после длительно 
проживания в стране, после получения корей-
ского гражданства, иностранца обязательно 
спросят, не собирается ли он вернуться на ро-
дину. Отрицательный ответ, вероятно, вызовет 
удивление у корейцев.

В основе распространения английского язы-
ка в Корее лежат противоречивые процессы. С 
одной стороны, большая часть населения Кореи 
не испытывала и до сих пор не испытывает не-
обходимости в хорошем владении английским 
языком. С другой стороны, корейское общество 
испытывает потребность в овладении англий-
ским языком сильнее, чем российское обще-
ство. В результате владение английским языком 
остается на среднем уровне. К знанию англий-
ского языка не предъявляют высоких требова-
ний, притом, что изучение этого языка счита-
ется обязательным, и ему придается огромное 
значение. Программы обучения английскому 
языку в школах и университетах рассчитаны на 
среднюю языковую подготовку.

Основное внимание уделяется грамматике, 
чтению и письму. Коммуникативные навыки у 
корейских школьников и студентов практически 
не развиваются. В преподавании в целом преоб-
ладает формальный подход. Этот подход вполне 
вписывается в общий подход корейской систе-
мы образования, где ученику отводится пассив-
ная роль, не учитывается вовсе, что активное 
участие ученика в процессе обучения является 
залогом успешного овладения иностранным 
языком.

Не в меньшей степени на уровень владения 
английским языком оказывают культурно-соци-
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альные и языковые факторы. Английский язык 
в Корее вступает в контакт с корейским языком, 
который отличается не только по происхожде-
нию и типологии, но также эти два языка явля-
ются носителями совершенно различных куль-
тур. Язык отражает культуру того или иного на-
рода. Знание культурных особенностей, знаком-
ство с культурой изучаемого языка определяет 
успех в овладении иностранным языком. Но в 
корейском обществе, традиционно закрытом, 
сконцентрированном на познании внутренних 
ценностей, познание чужой культуры не играет 
важной роли. Данные культурные установки пе-
реходят и на интерес к английскому языку. Этот 
интерес лишь обусловлен практической необхо-
димостью [2].

английские заимствования 
в корейском языке

Резкие и кардинальные социально-экономи-
ческие и политические изменения, которые про-
исходили и происходят в Южной Корее, опре-
деляют особенность сложившейся языковой 
ситуации. Корея вступила в эпоху индустриа-
лизации лишь в XX веке, одновременно с этим 
процессом страна приобщалась к достижениям 
западной культуры, в основном технической. 

В современный корейский язык заимству-
ются слова, прежде всего, из английского в его 
американском варианте. Это легко можно объ-
яснить военным присутствием США в Корее 
после 1945 г., что повлияло на огромный приток 
английских (американских) слов в корейский 
язык, которые позже полностью адоптирова-
лись в системе корейского языка.

Социальный класс, наиболее интенсивно 
использующий английские заимствованные 
слова – образованная городская молодёжь. Мо-
лодые корейские люди, желая импортировать 
и адоптировать американскую массовую куль-
туру, активно используют английские слова в 
своей речи. В их сленге английские слова ис-

пользуются для наименования тех корейских 
реалий, которые сложно выразить на корейском 
языке, когда было бы необходимо прибегнуть к 
длинной и громоздкой формулировке. Англий-
ские же слова наиболее точно и компактно от-
ражают такие понятия [1]. Например «night» в 
корейском языке обозначает ночной клуб, куда 
приходит молодежь не только, чтобы потанце-
вать, но и где у молодых парней есть возмож-
ность пригласить девушку для дальнейшего 
общения за пределами клуба. «Sandwich Day» 
образовано уже в корейском языке путем сло-
жения существительного sandwich – сэндвич 
и существительного day и обозначает рабочий 
день между двумя выходными. «Polifessor» 
образовано путем словосложения двух основ 
politics и professor и обозначает политика, ко-
торый работает преподавателем в универси-
тете. По такой же аналогии образовано слово 
Saladents (salary + students), обозначающее 
студента, который одновременно работает и 
учится.

* * *
Английский язык не является ни государ-

ственным, ни официальным языком Южной 
Кореи. Тем не менее, английский язык широко 
используется во многих сферах жизни.

Несмотря на распространенность английско-
го языка, уровень владения английским языком 
в Южной Корее относительно низок.

Интеграция в мировое сообщество, вовле-
чение Южной Кореи в процессы глобализации 
способствовало притоку большого количества 
заимствований из английского языка. Чаще все-
го к английским заимствованиям прибегают 
молодые люди в стремлении имитировать аме-
риканскую массовую культуру. В их сленге ан-
глийские заимствованные слова используются 
для определения нетрадиционных культурных 
явлений, для которых корейская или сино-ко-
рейская лексика беспомощна.

PhIlology
Fayzrakhmanova Y.S.
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РОль и статус английсКОгО яЗыКа 
в ЮжнОй КОРее
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Камчатский Государственный Университет им. Витуса Беринга, 
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В статье рассматривается роль и статус английского языка в Южной Корее, раскрываются моти-
вы изучения английского языка. В статье предпринята попытка раскрыть основные причины низкого 
уровня владения английским языком, несмотря на его социальную престижность в корейском обще-
стве. Автор дает обобщенную характеристику особенности заимствований из английского языка.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, заимствования, социокультурные факторы, языко-
вые контакты, статус языка, уровень владения языком.
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Лишь в своей границе и благодаря своей границе 
нечто есть то, что оно есть.

г.в.ф. гегель.
Более двух с половиной тысяч лет отделяет 

нас от времени, когда были сформулированы 
две основополагающие задачи человеческого 
существования: «Γνῶθι σαυτόν» – «Узнай себя» 
и «Γένοί οίος έσσί μαθών» – «Будь таким, каким 
ты себя познал» или «Будь, каков ты есть, а ты 
знаешь, каков ты есть» [4]. Первая, известная 
по изречению на фронтоне храма Аполлона в 
Дельфах, стала свидетельством рождения лич-
ностного начала в человеке, для которого весь 
природный мир был прекрасно устроенным и 
обжитым домом. Вторая, принадлежащая поэ-
ту Пиндару, но, благодаря И.В. Гете, а затем Ф. 
Ницше, получившая известность в несколько 
ином смысле – «Werde der du bist» – «Стань тем, 
кто ты есть», стала восприниматься в контексте 
современной цивилизации как императив, со-
держащий условие сохранения этого начала в 
условиях тотального разлада с миром и собой. 

Познать себя, чтобы познать мир как целое, 
в которое ты включен в качестве части. Стать 
тем, кто ты есть, чтобы обнаружить свое место 
и назначение в единстве целого. 

Но что значит стать, если ты уже есть, то 
есть уже обладаешь свойством «быть»? Можно 
ли уже быть, но еще не стать? Ведь невозможно 
просто быть, не обладая определенными харак-
теристиками. Быть – это всегда быть чем-то, 
обладать определенностью «чтойности», «это-
сти», которая задается границами. Ключевыми 
категориями в определении границ бытия лю-
бого конкретного сущего, позволяющими ему 
быть чем-то, можно считать время (связанное 
с завершенностью), пространство (связанное с 
границами места), качество (связанное с мерой, 
пределами проявления какого-либо свойства) и 
назначением. В отношении человека существует 
понятие, аккумулирующее смысл всех границ, 
отделяющих его от тотальности и определяю-
щих его суть – а именно меры времени (пору его 
жизни), меры места, меры сил, умений, собы-
тий, возможностей. Это понятие  – судьба.

Размышления о судьбе, как о неведомом гря-
дущем, как о предназначенном именно тебе уде-
ле, были свойственны человеку во все времена. 
Настойчивые попытки демистификации судьбы 
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в ХХ веке, ее рациональной замены внешними 
по отношению человеку объективными фактора-
ми – историческими обстоятельствами, структу-
рами языка, глубинами подсознания, генетиче-
скими программами, биологической эволюцией 
и т.д., как справедливо отмечает М.Н.  Эпштейн 
[5, с. 238], в действительности не освободили 
человека от ее власти, а лишь связали новыми 
зависимостями. Судьба, как непостижимая, не-
отвратимая, но воплощающая некий общий за-
кон и порядок внешняя сила, не была отменена, 
а лишь приняла новые обличья и имена. Возвра-
щение к исследованию темы судьбы во всех ее 
вариациях в процессе транскультурного дрейфа 
указывает на ее архетипический характер и при-
надлежность к феноменам, отвечающим наибо-
лее значимым экзистенциальным потребностям 
человека, среди которых наиболее очевидными 
представляются следующие.

Во-первых, судьбой, предопределением объ-
ясняются происшествия, в которых трудно уло-
вить причинно-следственную зависимость от 
предшествующих событий или поступков. Не-
возможность объяснить происходящее резуль-
татом произошедшего ранее и невозможность 
оставить их без объяснения побуждают искать 
их причину или смысл вне их самих, поскольку 
хаос, отсутствие системы, структуры, предска-
зуемости невыносимы психологически. Идея 
судьбы объясняет, а значит, упорядочивает ход 
событий, дает им место и назначение. Роковая 
иррациональность сужденного свыше если и не 
отвечает на вопрос, почему произошло то или 
иное событие, то, во всяком случае, избавляет 
от этого вопроса, вынося причины происходя-
щего в мире за его пределы. Отказ от поисков 
естественных причин необъяснимого случая 
не оставляет открытым вопрос «почему»: идея 
судьбы просто выстраивает иную систему свя-
зей в конструкции мира. 

Во-вторых, факт наличия судьбы снимает с 
человека ответственность за события, не отвеча-

ющие желаемому сценарию, а также представле-
нию о достойном, соответствующем предприня-
тым усилиям, заслугам и дарованиям итоге жизни. 

В-третьих, человек находит в концепции судь-
бы оправдание собственной пассивности, безде-
ятельности, заблуждений, ошибок. Его презумп-
ция невиновности базируется на признании 
собственной слабости перед лицом безусловно 
превосходящих его внешних сил.

Однако, в идее судьбы можно увидеть и дру-
гую сторону, представляющую статус и меру 
свободы и достоинства человека под прямо про-
тивоположным знаком. В данном ракурсе судь-
ба предстает не как внешняя слепая сила, дов-
леющая над человеком и противостоящая ему, а 
как то, что и делает его собственно человеком, 
определяя его границы и давая определенное 
место в целостности бытия.

судьба как средство 
самоидентификации

Прежде всего, идея судьбы выражает глубо-
кую экзистенциальную потребность человека в 
знании, кто он, каковы его границы, к чему он 
предназначен, значит ли что-то его короткая и од-
нократная жизнь. В разворачивании судьбы все 
вещи и люди становятся собой, обнаруживают, 
являют свою суть. Судьба помещает существо 
в его собственные границы, принуждая сбыться 
в качестве себя. Маркировать границу «своего» 
можно тогда, когда не только освоено внутрен-
нее пространство, но и имеется представление о 
существовании и устройстве внешнего. Поэтому 
судьба – это установление границ и их пересе-
чение. Собственно, в судьбе и раскрывается бы-
тие, способность и необходимость быть опреде-
ленным существом. То есть судьба  – не просто 
то, что происходит со мной, но то, что должно 
произойти со мной и может произойти только 
со мной. А потому под «судьбоносными событи-
ями» следовало бы понимать не просто повороты 
(порой кажущиеся неожиданными и случайны-
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ми), круто меняющие прежнее течение чьей-то 
жизни, а те моменты, в которых с очевидностью 
явлены сущности чего-то или кого-то. Греки 
называли эти моменты καιρός – срок, пора; и 
ακμή  – вершина, пик, расцвет, поскольку именно 
в них обнаруживается, что есть что и кто есть кто 
[1, с. 175]. Примечательно, что греки не просили 
у богов невозможного (боги лишь могли помочь 
осуществлению сужденного или отсрочить его), 
и осуждали тех, кто претендовал на несвойствен-
ное человеку (бессмертие, обман богов и т.д.). Во 
времена греческой классики – эпоху пробуждаю-
щегося личностного сознания, –сохраняет акту-
альность идея, что человек в данной ему жизни 
призван к тому, чтобы именно «стать собой» – не 
меньше, но и не больше: «Ищи себе, смертный, у 
богов / Уменья по уму, ступени по стопе. / Помни, 
в какой мы доле. / Не пытай бессмертия, милая 
душа, / Обопри на себя лишь посильное», писал 
Пиндар [3].

судьба как условие осмысленности суще-
ствования. Нам трудно принять мысль о том, 
вся наша жизнь – лишь реализация готового, воз-
никшего еще до рождения плана. Роль фигуры в 
разыгрываемой кем-то партии лишает существо-
вание осмысленности. Но, вместе с тем, восприя-
тие жизни как спонтанного существования, пред-
ставляющего чередование случайных поступков 
и событий, так же лишает ее смысла. Судьба, 
очерчивая контуры предстоящего, соединяет уже 
известное прошлое и настоящее с неизвестным 
будущим, придавая существованию завершен-
ность, а, значит – смысл. Не только отдельные 
события жизни оказываются поняты, когда они 
вписаны в контекст всей жизни, с ее началами и 
концами, но и сама жизнь целиком может быть 
осмыслена как то, что предназначено к чему-то, 
происходило «для чего-то», встраиваясь в своих 
границах в нечто большее самой себя. То есть 
судьба, как принцип, проявляет в явном плане су-
щего, в том числе индивидуальной экзистенции, 
тайный, скрытый план Целого. 

Зачастую полагается, что существование, об-
рываясь внезапно, лишается чеканности, завер-
шенности судьбы. Отсюда сожаления о себе и 
других: не успел, причем не успел не то, что мог 
бы успеть, – нет, не успел то, что должен был 
сделать, чтобы стать собой, как будто существует 
некий предзаданный план с началом и концом, и, 
благодаря его определенности, жизнь, собственно, 
и наполняется конкретным содержанием. Внезап-
ное ее окончание, разрыв в ее мерном течении не 
предполагавшимся событием ломает сценарий 
судьбы, лишая завершенности. Но все дело в том, 
что завершенность невозможна. Можно начать, 
предполагая итог, и в общих чертах этот бедный 
план (бедный – то есть лишенный конкретности, 
слишком общий) реализовался бы, не обрастай он 
по пути осуществления деталями, которые тоже 
требуют законченности, завершения. Потому 
справедливо буддистское изречение о том, что для 
того, чтобы закончить начатое, не хватит жизни. 
А значит, говорят буддисты, когда придет время – 
брось и иди. Нереализованность личных планов 
и возможностей перестают выглядеть трагедией, 
если воспринимать отдельного человека не как 
начало и конец, а как звено цепи. Сколько бы ты 
ни успел, – сделанное, прочувствованное, понятое 
имеет смысл, будучи включенным в общую канву. 
Завершение жизни, вне зависимости от ожиданий 
и их осуществления, замыкает ее в границах про-
житого времени, в границах сделанного, придавая 
тем самым внутреннюю цельность и упорядочен-
ность. Судьба осмысливается вне зависимости от 
того, что могла бы или должна была бы вместить 
в себя жизнь, она понимается исходя из того, что 
вместила. 

Однако, как справедливо указывает М.Н.  Эп-
штейн, «границы судьбы не совпадают с жизнен-
ными сроками» [5, с. 242]. Судьба может быть 
короче жизни, когда в этой последней можно 
выделить период «исполнения предназначения» 
и время, содержание которого составляет беско-
нечное повторение прежних моделей и действий, 
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в раз навсегда заданном режиме. Но судьба мо-
жет быть и длиннее жизни, поскольку не исчер-
пывается произошедшим, а продлевается за ее 
пределы в толкованиях других людей, влиянии 
на них. Пережитые и уже оцененные события 
могут быть переосмыслены в новом контексте, 
увеличение дистанции и специфика ретроспек-
ции способны помочь увидеть судьбоносные 
знаки в не замеченном ранее, в показавшемся не-
значительным и случайным. 

судьба как условие сопричастности бы-
тию. Судьба не только определяет содержание 
моей жизни, но и соединяет ее со временем до 
и после нее, вплетая ее в общую канву бытия. 
Самые тяжкие несчастья воспринимаются лег-
че, если их можно объяснить – карой за преды-
дущие прегрешения, предупреждением более 
тяжелых событий в будущем, родовым воздая-
нием, кармой, общим космическим порядком. 
Примечательно, что синонимом слова «судьба» 
в русском языке является понятие «участь», 
выражающее причастность субъекта некоему 
целому (как, кстати, и в древнегреческом по-
нятие μοίρα переводится и как «судьба», и как 
«доля», «часть»): то, что суждено тебе, прими, 
как свою часть общего, как то, что единственно 
твое. Сужденное, таким образом, не есть нечто, 
навязанное тебе извне, – это то, с помощью чего 
ты соучаствуешь в Целом. 

Какой бы привлекательной ни казалась идея, 
что любое Я абсолютно свободно в разработке 
сценария собственной жизни, она имеет и обо-
ротную сторону. Если вся моя жизнь есть итог 
только моих планов и усилий по их воплощению, 
она представляет попытки автономного – очень 
непрочного и недолгого – образования сохранить 
себя в чуждой среде. Замкнутость в собственных 
границах делает ее случайной и необязательной. 
Судьба же, подталкивая, указывая, наказывая, 
вместе с тем делает отдельное существование 
значимым, причастным порядку целого. От че-
ловека зависит в результате нечто большее, чем 

просто управление собственной жизнью, а имен-
но – сохранение гармонии Целого. 

антиномии судьбы. Сложность философ-
ского рассмотрения феномена судьбы связана 
не только с многообразием ракурсов проблемы, 
но и с имманентной ему (феномену судьбы) ам-
бивалентностью онтологического и экзистенци-
ального планов, которая проявляется в следую-
щих оппозициях. 

Судьба и существование. Они и связаны 
между собой, невозможны одно без другого, и 
противоположны. Но связь эта неоднозначна, а 
противоположность относительна. Если судьба 
внушает ужас тем, что воспринимается как об-
реченность на определенный сценарий, то отно-
шение к существованию отличается лишь мень-
шей осознанностью обреченности. Человек 
обречен на существование, и эта обреченность 
непреклоннее первой. Мысль о неизбывности и 
трагизме привязки Я к бытию в целом и к са-
мому себе убедительно развивал Э. Левинас. «Я 
всегда увязает в собственном существовании», 
– писал он; оно «навсегда приковано к суще-
ствованию, которое взяло на себя» [2, с. 52]. В 
существовании не менее, чем в состоявшейся 
судьбе, реализуется принцип необратимости: 
то, что произошло, уже не сделать никогда не 
бывшим, не отменить и не переиграть. Одиссей 
после своего возвращения на Итаку навсегда 
останется не только Тем, кто вернулся, но и Тем, 
кто стремился вернуться, Тем, кто был в пути к 
Итаке. Однако итог все же важен. Если бы жизнь 
Одиссея оборвалась за день до того, как он смог 
достигнуть Итаки, это была бы другая судьба. 
Судьба Одиссея возвращающегося может быть 
описана формулой «он тот, кто боролся». Судь-
ба вернувшегося Одиссея – «он тот, кто боролся 
и одержал победу».

Только окончательное, завершившееся суще-
ствование обретает судьбу и может быть осмыс-
лено. Смысл всегда лежит вне, за пределами кон-
кретного объекта, конкретного существования, 
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поскольку только выход за пределы позволяет 
увидеть его место и назначение, его «зачем» и 
«для чего» в контексте объемлющего его внеш-
него. Смерть, как конец существования, не лежит 
вне существования, она отделяет и соединяет 
существование с несуществованием, подобно 
тому, как кожа соединяет и отделяет внутреннее 
пространство тела от внешней среды. Существо-
вание лишено законченной формы, но при этом 
богаче событиями и возможностями, оно не ску-
пится на развилки, миновав которые, человек не 
избавлен от бремени не только избранной, но и 
неизбранной дороги. Если существование – это 
перечисление и описание, то судьба – объяснение. 
Это существование, которому придан смысловой, 
а не временной вектор; из которого выхолощено 
«лишнее», необъяснимое или необъясненное, 
бессвязное, случайное, забытое или незамечен-
ное; то, в чем не виден умысел и цель. События 
существования отвечают на вопрос «почему», со-
бытия судьбы – на вопрос «зачем». То есть судьба 
– это расшифрованное существование.

Судьба и свобода. В стремлении человека 
узнать свою судьбу и предпринимаемых далее 
попытках изменить ее мы обнаруживаем не 
просто следование одного за другим: сначала 
узнать, потом изменить, или узнать, чтобы из-
менить. Здесь очевидно именно противоречие 
между этими двумя интенциями – ведь знать че-
ловек стремится именно свою судьбу, то, что не-
пременно произойдет, и он, признавая судьбу в 
качестве имманентно принадлежащего ему (моя 
судьба), стремится не следовать ее предписани-
ям, а «обменять» на другую, не свою, фактиче-
ски желая стать не-собой.

Узнавание судьбы оборачивается не покор-
ным принятием своей несвободы перед ее лицом, 
а, напротив, порывом к свободе. Данность, пока 
она обыденна, привычна, комфортна, «впору» 
человеку, как пишет М.Н. Эпштейн, не замеча-
ется [5, с. 248], в ней нет ни драматизма, ни па-
фоса судьбы. В сущности, она воспринимается 

как судьба только в акте бунта против нее когда 
я хочу «выпрыгнуть» из нее. Судьба, как внеш-
няя по отношению к человеку сила, отличная от 
его воли, устремлений – то есть как воплощение 
несвободы, – побуждает осознать ценность и же-
ланность свободы, принуждает к свободе. 

выводы
Даже в самых фаталистских концепциях судь-

ба не обладает абсолютной определенностью, 
оставляя детали воле случая, нечаянным ошиб-
кам, активным действиям человека, но, будучи 
сама ограниченной, она выполняет две важней-
шие для человеческого существования функции – 
дает человеку возможность быть собой, замыкая 
его в границах идентичности, определенности, и, 
вместе с тем, позволяет ему всегда быть больше 
себя – в попытках преодолеть эту определенность, 
изменить предзаданность. Судьба как граница 
предоставляет человеку отдельность и единич-
ность, и она же соединяет с Целым, включая его 
в Целое в качестве отдельного. Благодаря этому 
участию в порядке Целого отдельное существо-
вание обретает статус ценного и необходимого, 
имеющего смысл, несмотря на свою краткость, 
необратимость и однократность. 
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The fate as a boundary and the limits 
of the fate

судьБа КаК гРаница и гРаницы судьБы 

Денисова Т.Ю.

Сургутский государственный университет, г. Сургут, Тюменская область, Россия

В статье обосновывается статус идеи судьбы как культурной универсалии, отвечающей настоятель-
ным экзистенциальным потребностям человека в самоидентификации, осмыслении существования, 
упорядочении и объяснении действительности, сопричастности целому. Показано, как судьба выпол-
няет функцию экзистенциальной границы, структурируя и отделяя существование от целого и соеди-
няя с ним. 

Ключевые слова: судьба, существование, бытие, граница, Целое.



253

SOCIAL NORMATIVE REGULATORS 
IN THE CONDITIONS Of SOCIAL ANOMIE

Koval E.A., Pronkina V.A.

Middle Volga (Saransk) Branch, Russian Legal Academy of Ministry of Justice of the Russian Federation,  
Saransk, Republic of Mordovia, Russia

Social anomie is the state of society, when the key normative regulators (law, religion, morality) lose value. 
Devaluation of normative social regulators is especially dangerous for young people because young person is in 
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Человека в определенном смысле можно на-
звать нормативным существом. По сути, уровень 
социального интеллекта личности определяется 
степенью урегулированности ее поведения раз-
личными нормами. Ключевыми социальными 
нормативными регуляторами поведения и мыш-
ления человека являются право, мораль и рели-
гия, а им, в свою очередь, соответствуют пра-
вовая, моральная и религиозная нормативность.

Под нормативностью следует понимать свой-
ство системы, обозначающее ее структурные и 
функциональные особенности. Структурный 
аспект нормативности означает, что элементами 
системы являются отдельные нормы или сово-
купности норм. Функциональный аспект нор-
мативности означает, что система способна к 
самовоспроизводству посредством обеспечения 
упорядоченности и повторяемости процессов, 
происходящих внутри и вне системы.

Типы нормативности отличаются друг от 
друга, главным образом, способом понужде-
ния к исполнению нормы, который, согласно 
О.Г.  Дробницкому, является элементом норма-
тивной регуляции наряду с объектом регуляции 
и формой сознания [1, с. 224–226]. Для права 
способом понуждения является государствен-
ная воля. По сути, в правовой нормативности 

речь идет не столько о понуждении, сколько о 
принуждении к исполнению нормы. Хотя не 
следует забывать и о принципе диспозитивно-
сти, характерном, главным образом, для граж-
данского права. Религиозная нормативность ос-
новывается на вере индивида в существование 
сверхъестественного и в возможность общения 
с ним. Особенности нормативной регуляции, 
разумеется, зависят от содержания конкретной 
религии, но общим способом понуждения к ис-
полнению является наличие религиозной веры. 
Наконец, понуждение к исполнению моральных 
норм представляет собой феномен морального 
долженствования, предполагающего свободный 
выбор индивидом стратегии поведения. Нормы 
морали исполняются потому, что личность счи-
тает, что исполнять эти нормы – правильно. 

Чем больше личность в своих поступках ори-
ентируется на нормы, тем более предсказуемо 
ее поведение; тем более надежным контраген-
том она предстает для окружающих. Разумеет-
ся, не для каждой личности одинаково актуаль-
ны все виды социальных норм. Так, например, 
личность может не знать содержания правовых 
норм, но при этом иметь развитое религиоз-
ное сознание, что позволяет ей не нарушать не 
только Божественный, но и юридический закон 
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(если религия по своему содержанию гуманна 
и коррелирует с содержанием закона; так, на-
пример, право европейских стран связано с иу-
део-христианской традицией). Или же личность 
может индифферентно воспринимать религиоз-
ные нормы, но при этом успешно руководство-
ваться нормами морали. Однако в некоторых 
случаях ни один из анализируемых социальных 
нормативных регуляторов не имеет достаточ-
ной ценности для личности. 

При этом речь не идет о маргиналах или пре-
ступниках, или о психопатологиях. Обесцени-
вание нормативных регуляторов может проис-
ходить в масштабах общества. Когда отдельный 
человек или группа людей откровенно и напоказ 
игнорируют нормы права, морали, религии – это 
заметно и позволяет остальному обществу дать 
адекватный ответ на ненормативное поведение. 
Однако гораздо опаснее ситуация, когда люди 
не игнорируют целиком и полностью существу-
ющие нормы, отказываясь и от нормотворчества 
как от бесперспективного занятия, но ценность 
норм для них незначительна. Подобная ситуа-
ция может разворачиваться в масштабах целого 
общества. Эмиль Дюркгейм назвал ее «социаль-
ная аномия».

Общество, находящееся в состоянии соци-
альной аномии – это больное и страдающее 
общество: «При отсутствии внешних препонов 
желания не знают для себя никаких границ и 
потому далеко переходят за пределы данных им 
средств и, конечно, никогда не находят покоя. 
Неуто мимая жажда превращается в сплошную 
пытку» [Дюркгейм, с. 163]. Дюркгейм доволь-
но убедительно доказывает, что для отдельных 
личностей такая пытка может закончиться ауто-
агрессией в крайней форме – самоубийством. В 
общественных масштабах слабо урегулирован-
ная деятельность людей приводит к иным де-
формациям: рост преступности, процветание и 
поддержка экстремистских и террористических 
идей, дефекты гражданской и национальной 

идентичности, кризис института семьи, тоталь-
ная апатия или, напротив, высокая агрессив-
ность общества и др.

Особую опасность состояние аномии пред-
ставляет для молодежи. В силу психологиче-
ских возрастных особенностей молодые люди 
испытывают особую потребность в нормах, 
регулирующих их поступки, хотя внешне все 
может выглядеть иначе: демонстративный от-
каз от следования каким-либо нормам, апология 
анархии под лозунгом свободы. На наш взгляд, 
подобного рода поведение является последстви-
ем работы критического мышления. Нормы 
воспринимаются, осмысливаются и те из них, 
которые личность считает несоответствующи-
ми наличной ситуации, резко отвергаются. Од-
нако специфика работы критического мышле-
ния предполагает рациональный и взвешенный 
подход к анализируемым объектам, потому в 
процессе становления и развития личность мо-
лодого человека, в итоге, приходит к выстраива-
нию личностной иерархии ценностей, в которой 
социальные нормативные регуляторы занимают 
свои места. К сожалению, нормальное взросле-
ние сильно затрудняется в больном обществе, 
поскольку социальная аномия обесценивает 
ведущие нормативные регуляторы. Критика су-
ществующих норм из конструктивной превра-
щается в патологически деструктивную: закон 
несправедлив, мораль продажна, религия смеш-
на и бесполезна. Аномичная молодежь ни во что 
не верит и никому не доверяет, легко выбирает 
идеалы и столь же легко от них отказывается. 
Аномичная молодежь похожа на марионетку, 
которая ни разу не поднимала голову вверх и 
понятия не имеет о кукловоде. 

Однако состояние социальной аномии не мо-
жет длиться вечно, поскольку социум как систе-
ма борется с хаосом и стремится к самупорядо-
чению. Одним из первых шагов к преодолению 
аномии, как социальной болезни, является ее 
своевременно диагностирование в конкретных 
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локальных социумах. В качестве такого социума 
нами были выбраны молодые люди в возрасте от 
14 до 29 лет, проживающие на территории Респу-
блики Мордовия. В исследовании приняли уча-
стие 510 человек: 258 девушек и 252 юноши. Мы 
не включали в анкету для респондентов прямых 
вопросов о социальной аномии, поскольку зна-
ния о содержании данного явления не входят в 
предмет обязательных. В то же время, ключевой 
блок вопросов анкеты посвящен отношению ре-
спондентов к ключевым социальным норматив-
ным регуляторам: праву, религии и морали.

53% опрошенных считают, что сегодня коли-
чество законов растет, но их никто не исполняет. 
По мнению 24% респондентов законность – ре-
жим общественной жизни, при котором законы 
строго соблюдаются всеми – находится в кри-
зисном состоянии. Мы не задавали провокаци-
онных вопросов: «Соблюдаете ли Вы законы?» 
или «Готовы ли Вы нарушить закон в благой 
целью», но, можно предположить, что восприя-
тие состояния законности как кризисного, как и 
убежденность в том, что законы никто не испол-
няет, не исключает того, что респондент видит 
себя в числе не исполняющих закон. Обоснова-
ние для поступка «так поступают все» популяр-
но всегда, но самооправдание особенно ценится 
в аномичном обществе.

Итак, право в условиях социальной аномии, 
возможно, способно формировать маргиналь-
ное правосознание, однако уважение к закону 
является труднодостижимой целью. Следует от-
метить, что значимая часть респондентов – сту-
денты юридических специальностей. Если ува-
жение к закону отсутствует у будущих законо-
дателей и правоприменителей, сложно ожидать 
его наличия у членов общества, незнакомых 
близко с содержание национальной правовой 
системы.

74% респондентов назвали себя православ-
ными, 5% – мусульманами, 11% указали, что 
имеют религиозную веру, но при этом не ис-

поведуют ни одной религии. Отнесение себя 
к тому или иному религиозному вероучению 
должно определять некоторые очевидные по-
зиции по таким вопросам, как: «допустимы ли 
аборты?», «возможно ли самоубийство» и т.п. 
В нашем случае подавляющее большинство 
респондентов назвали себя исповедниками ре-
лигиозного вероучения, категорически отрица-
ющего допустимость сожительства, но, тем не 
менее, 57% опрошенных полагают, что брак 
стоит регистрировать только после определен-
ного периода совместной жизни, а 12% считают, 
что регистрация не нужна совсем. 

Следовательно, религия в условиях социаль-
ной аномии воспринимается, скорее, как тради-
ция, формальное следование которой создает 
ощущение принадлежности к определенному 
типу общества. Молодые люди смело называют 
себя православными или мусульманами, но при 
этом далеко не всегда знают основоположения 
того вероучения, с которым себя ассоциируют. 
Нормы, содержание которых человеку неиз-
вестно, вряд ли могут быть эффективными ре-
гуляторами его поведения и мышления. 

54% опрошенных полагают, что моральные 
нормы игнорируются большинством людей, и 
23% респондентов считают, что они соблюда-
ются, но только сильными людьми. В данном 
случае наблюдается некая аналогия с отно-
шением к законности. С одной стороны, у ре-
спондентов нет необходимости говорить о лич-
ном отношении к нормам морали, но, в то же 
время, убежденность в том, что большинство 
их не соблюдает, является благодатной почвой 
для самооправдания: «если все так делают, то 
почему мне нельзя?» Интерпретируя второй по 
популярности ответ, следует отметить, что ре-
спонденты не обязаны были отвечать на вопрос, 
являются ли они сильными людьми. Сам выбор 
соблюдения норм морали «под условием» мо-
жет свидетельствовать о склонности к самоо-
правданию и игнорированию этих норм.
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Социальная аномия представляет собой состояние общества, при кото-ром ключевые нормативные 
регуляторы (право, религия, мораль) теряют ценность. Обесценивание социальных нормативных ре-
гуляторов особенно опасно для молодежи, поскольку личность молодого человека находится в состо-
янии становления. 
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1Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Механизмы преодоления дезадаптации совре-
менной молодежи в условиях социальной аномии (на примере Республики Мордовия)» (Региональный конкурс 
РГНФ «Волжские земли в истории и культуре России» 2013 – Республика Мордовия а(р) 13-13-13004).

Таким образом, мораль в условиях социальной 
аномии также имеет низкую степень значимости. 
Молодежь ориентирована на достижение успеха, 
но в условиях дефицита ресурсов достижению 
поставленной цели моральные ограничения не 
способствуют, скорее, наоборот, являются суще-
ственным препятствием на пути к успеху. Особая 
сложность с моральной нормативностью наблю-
дается в том, что она имеет коммуникативную 
природу. Коммуникация субъектов со сходной си-
стемой ценностей способствует укреплению зна-
чимости моральных норм. Однако если сама мо-
раль в системе ценностей занимает крайне скром-
ное место, коммуникация по поводу применения 
норм морали не имеет высокой значимости. 

Итак, ключевые социальные нормативные 
регуляторы в условиях социальной аномии те-
ряют свою значимость, хотя и не полностью. 
Однако нахождение правовых, религиозных и 
моральных норм на периферии системы цен-

ностей не способствует развитию гармоничной 
здоровой личности. На наш взгляд, после диа-
гностирования последствий социальной аномии 
в локальном социуме, для компетентных в сфе-
ре воспитания людей, авторитетных личностей, 
СМИ открывается огромное пространство для 
работы по переориентации людей, особенно, 
молодежи, с деструктивной критики норм на 
конструктивную. Не все законы плохи, не все 
религиозные нормы устарели, а нормы морали 
посильны для каждого человека. 
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Достижения и открытия естественнонаучно-
го и гуманитарного знания сегодня создают воз-
можности и перспективы для новых междисци-
плинарных синтезов. Не случайно в информа-
ционном обществе актуализируются пробле-
мы экспликации информационной реальности 
на современном уровне как естественного, так 
и гуманитарного знания. 

цель настоящего исследования – фило-
софский анализ фундаментальной субстанции 
континуального вакуума как информационной 
реальности в диалектическом единстве физи-
ческих и философских аспектов; экспликация 
континуального вакуума через призму понятия 
«ноокосмос» – разумного информационного 
поля Вселенной [1].

Теоретической базой исследования стали кон-
цептуальные положения трудов ученых-физиков 
(А. Эйнштейна, Н. Бора, М. Планка, П.  Коэна, 
А. Фридмана, А. Гамова, Л. Больцмана, Ю. Кли-
ментовича) и русских космистов (С.Н. Булгакова, 
В.И. Вернадского, А.Л.  Чижевского, В.Ф. Сер-
жантова, А.И. Субетто, В.П.  Казначеева и др.).

Согласно представлениям современной фи-
зики, физический вакуум (вакуум-3) представ-
ляет собой целостный физический объект, 
которому не свойственна множественность и 
разложимость на части. Такой континуальный 

физический объект является наиболее фунда-
ментальным видом реальности. Свойство кон-
тинуальности придает ему наибольшую общ-
ность и не накладывает ограничений, характер-
ных для множества других объектов и систем. 

В определении континуального вакуума 
трудно уйти от привычных для человеческого 
сознания представлений о физически существу-
ющей субстанции. Но континуальный вакуум 
не имеет никаких измерений, он вне простран-
ства и вне времени, вне дискретного вещества 
и поля. И в то же время потенциально контину-
альный вакуум содержит всю вселенную, все 
существующее бытие. Мы считаем что субстан-
цией, обладающей перечисленными свойствами 
фундаментальности, является информация, 
которая не имеет измерений, но является реаль-
ностью всего сущего.

С позиции квантовой физики. экспликация 
континуального вакуума на основании свойств 
его фундаментальности включает в себя: не-
прерывность, отсутствие дискретности; объек-
тивную целостность; информативность о бы-
тии; максимальную общность для всех объектов 
настоящего, существующего и будущего мира; 
абсолютную материальную неструктурирован-
ность; абсолютный максимум энтропии; неиз-
меримость. Образно говоря, континуальный ва-
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куум потенциально является всем, а реально  – 
ничем. 

Предполагается, что континуальный вакуум 
имеет наибольшую энтропию среди всех из-
вестных физических объектов и систем. Заме-
тим: максимальная энтропия (максимальный 
хаос) соответствует представлениям о перво-
основе мира у многих античных философов, в 
частности – у Платона.

Но мы имеем дело с явлением субстанции 
«ничто», которая, однако, содержит в себе «не-
что». Следовательно, континуальный вакуум 
диалектически объединяет в себе абсолют-
ные максимум и минимум энтропии. 

В книге «Человек, Природа, Ноокосмос» мы 
даем определение такой субстанции: ноокос-
мос, информационная сущность бытия [2]. 
Подобная информационная субстанция была 
предсказана Пифагором и его школой еще в VIII 
веке до н.э. Они считали первоосновой число, 
т.е. информацию, которая определяет гармо-
нию космоса [3].

Задолго до возникновения античной филосо-
фии в древнеиндийских мандалах Ригведы было 
сказано о доначальной Вселенной ноокосмоса: 

«Не было не сущего, и не сущего тогда.
Не было ни воздуха, ни небосвода 

за его пределами.
Что двигалось туда-сюда? Где? 

Под чьей защитой?
Что за вода была бездонная? Глубокая?
Не было ни смерти, ни бессмертия тогда.
Не было не признака дня или ночи.
Дышало, не колебля воздуха, 

по своему закону Нечто Одно,
И не было ничего другого, кроме него» [4]. 
Философы древнего Востока утверждали, 

что наиболее фундаментальная реальность 
мира не может иметь никаких конкретных ха-
рактеристик и, тем самым, напоминает небытие. 
Сходными признаками ученые-физики наделя-
ют континуальный вакуум [5]. Но он как отно-

сительное небытие и «содержательная пустота» 
является не самым «бедным», а самым содержа-
тельным, самым «богатым» видом физической 
реальности – потенциальным бытием, спосо-
бен порождать все множество объектов и явле-
ний наблюдаемого мира. Можно предположить, 
что континуальный вакуум – это онтологиче-
ская основа всего многообразия объектов и 
явлений в мире, существующая в виде инфор-
мационного поля, в виртуальной реальности по-
тенциально содержащего все. 

Современная космология утверждает, что все 
фундаментальные постоянные и континуум про-
странства-времени появились практически одно-
временно с началом «Великого Взрыва». Посто-
янные «подобраны» друг к другу так, что появле-
ние жизни в самых сложных ее формах и появ-
ление разума стали закономерными уже в начале 
отчета времени Вселенной. Наша Вселенная на-
целена на появление Жизни, Разума и Человека 
с самого начала. Другого, помимо «антропного», 
объяснения «подбора» универсальных постоян-
ных в современной науке не существует.

Начиная с «Большого Взрыва», развитие 
Вселенной идет по определенной, «логичной» 
программе, при двух диалектически противопо-
ложных процессах: росте энтропии ноокосмоса, 
согласно второму закону термодинамики (Н-те-
орема Больцмана) и уменьшении энтропии, со-
гласно закону синергетики – самоорганизации 
открытых систем (S-теорема Климентовича), 

Мы исходим из положения о «логичности» 
развития вселенной, согласно которой рожде-
ние Земли и рождение Жизни на Земле являются 
в этой программе закономерными процессами: 

– «Большой Взрыв» континуального инфор-
мационного вакуума;

– конвергенция информационного поля в 
континуум пространства-времени; появление 
четырех универсальных постоянных при од-
новременном глобальном расширении со ско-
ростью, во много раз превосходящей скорость 



259

PhIloSoPhICAl SCIenCeS
Polosukhin V.A., Artjukhovich Ju.V.

света; первый трансцендентный переход из 
континуального (информационного) поля в су-
ществующее бытие, при котором абсолютный 
максимум энтропии уменьшается до максимума 
энтропии элементарного вещества;

– синтез вещества (протонов и нейтронов), 
уменьшение энтропии;

– образование атомов гелия при слиянии 
протонов и нейтронов с выделением энергии;

– участие атомов водорода и гелия в рожде-
нии звезд-гигантов, образование тяжелых эле-
ментов, уменьшение энтропии;

– формирование звезд в галактики и метага-
лактики;

– взрывы звезд-гигантов, образование газо-
во-пылевого облака с присутствием «тяжелых» 
элементов при взрыве звезд-гигантов;

– развитие из газово-пылевого облака «по-
рождающей» системы: появление новых звезд и 
планет с наличием необходимых элементов для 
рождения Жизни (воды, тяжелых элементов и 
лучевой энергии материнской звезды) [6];

– синтез (рождение) Жизни на одной из пла-
нет звездной системы, образование биосферы 
планеты, второй трансцендентный переход из 
информационного поля в существующее бытие, 
глобальное уменьшение энтропии;

– рождение Разумной жизни из биосферы 
планеты, осознание бытия, третий трансцен-
дентный переход информационного поля, пере-
ход на уровень ноосферы (планетарной сферы 
Разума) с выходом в ноокосмос (Вселенской 
сферы Разума), стремление энтропии к абсо-
лютному минимуму. 

Таким образом, экспликация континуаль-
ного вакуума через явление Большого Взрыва, 
появление пространства и физического времени 
приводит к понятию ноокосмоса, который изна-
чально, до рождения Вселенной имел и имеет 
вектор развития с конкретным направлени-
ем – вектор космологического развития.

Ключом открытия единого информационного 
поля, вероятно, являются фундаментальные по-
стоянные, существующие бесконечно во времени 
с момента Большого Взрыва Вселенной. Фунда-
ментальная постоянная – заряд электрона  – свя-
зывает его субстанцию через вторую мировую 
постоянную Планка с волновым электромагнит-
ным полем, третья мировая постоянная  – масса 
электрона является его гравитационным зарядом 
и связана через четвертую фундаментальную 
гравитационную постоянную с гравитационным 
полем пространства-времени. Если эти предпо-
ложения верны, то единое поле  – информацион-
ное поле ноокосмоса – определяет бытие через 
фундаментальные постоянные. 

В зарождавшейся Вселенной, когда измере-
ния пространства так же были свернуты, как и 
измерения заряда электрона, гравитационное 
взаимодействие было сравнимо с электромаг-
нитным. То же происходит с гравитационными 
полем, когда масса вещества свернута в сингу-
лярность. Масса вещества связана с четырех-
мерным пространством-временем посредством 
гравитационного поля и способна свернуть 
пространство. Связана она также и с электро-
магнитным полем известной формулой Е=mc2. 
Как во время зарождения Вселенной, так и на 

Рис. 1. направление вектора космологического развития



260

уровне сингулярности должны действовать за-
коны квантовой гравитации. 

Логично предположить, что на данных уровнях 
действует не виртуальный, а физический канал 
связи Вселенной с информационным полем ноо-
космоса, работают формулы древних мыслителей 
«Все во Всем» (Анаксагор»), «Все из Логоса» (Ге-
раклит), «Все из числа и гармонии» (Пифагор). 

Информационное поле ноокосмоса – гло-
бальная субстанция сущего. При этом мас-
штабы существующего бытия не имеют отно-
шения к определению его глобальности, потому 
что пространство и время – это лишь одно из 
свойств информационного поля ноокосмоса, его 
развернутые измерения, в то время, как заряд 
электрона – свернутое измерение. 

Квантовая теория не разделяет существующее 
бытие на поле и вещество, но предполагает мир 
состоящим из квантов действия во всех четырех 
измерениях. Время также можно представить 
квантом действия в существующем мире. Время 
принято отсчитывать количеством колебаний той 
или иной системы, будь то движение планеты 
вокруг солнца или частоты колебаний кристал-
лической решетки кварца. Поэтому единицей 
измерения времени в общем случае является бит 
– совокупность нуля и единицы, импульс, квант 
действия. В общем случае бит является единицей 
измерения информации. Любую информацию о 
существующем мире можно представить сово-
купностью битов. Следовательно, информация 
и время имеют одну природу – природу инфор-
мационного поля. В таком случае, время являет-
ся измерением информационного поля, которое 
способно воспринимать сознание человека. 

В свою очередь, сознание можно представить 
субъективным информационным полем челове-
ка. Тогда становится очевидным объяснения фе-
номенов человеческих предсказаний событий и 
других необъяснимых явлений человеческого 
сознания, которое в качестве информационного 
субъективного поля может выходить на уровень 

единого информационного поля и «путеше-
ствовать» в его временном измерении. На уров-
не единого информационного поля концепция 
стрелы времени теряет смысл необратимости. 

В общем случае, в нашей Вселенной отмече-
ны глобальные переходы: 

1. Переход Ноокосмос (континуальный ва-
куум) – информационное поле – Большой 
Взрыв  – это конвергенция пространства, веще-
ства, поля, начала отсчета времени, «подобран-
ных» фундаментальных констант. Происходит 
генезис вещества и физических полей. На пе-
реходе генезиса электрона и физических полей 
происходит глобальное уменьшение энтропии 
континуального вакуума. 

2. Второй глобальный переход – это генезис 
материи по всем его многообразии: от прото-
на и элементарных частиц, атомов, молекул до 
звезд, галактик и метагалактик, на котором идет 
уменьшение энтропии от элементарного веще-
ства до молекулярных и звездных структур.

3. Третий глобальный переход – генезис жи-
вого существа и косной материи, уменьшение 
энтропии косного вещества до живого существа 
(до уровня организации жизни). На отдельно 
взятой планете при совпадении условий количе-
ства лучевой энергии, воды и тяжелых элемен-
тов появляется жизнь (биосфера).

4. На определенном этапе эволюции живой ма-
терии происходит ее переход к разумной жизни, 
уменьшение энтропии живого существа до появ-
ления у него сознания, субъективного информаци-
онного поля, логосферы как совокупности субъек-
тивных информационных полей в пространстве и 
времени, информационного социума.

5. Следующим глобальным переходом явля-
ется преобразование информационного социу-
ма логосферы в сферу разума на отдельно взя-
той планете – ноосферу. На данном этапе энтро-
пия живого существа снижается до минимума.

6. Переход от ноосферы в ноокосмос означает 
стремление к абсолютному минимуму энтропии. 

Continuous vacuum 
as an information reality 
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Представители современного русского космиз-
ма (В.Ф. Сержантов, А.И. Субетто, В.П. Казначеев, 
В.Н. Сагатовский и др.) предложили концепцию 
«Живого космоса», основные положения которой 
определены в «Меморандуме Булгакова  – Вер-
надского – Чижевского» или «Космическом мемо-
рандуме организованности живого мироздания». 
В этом документе особая роль отводится Космосу 
и Солнцу: в создании живого вещества, в органи-
зации взаимосвязи жизни на Земле «со строени-
ем всего космического механизма» (Вернадский); 
в «творческом воздействии космических сил», 
определяющих «наружный лик Земли и жизнь, 
наполняющую его» (Чижевский) и в «метафизи-
ческом коммунизме мироздания» (Булгаков). Раз-
вивая концепцию «Космического меморандума 
организованности живого мироздания», авторы 
пришли к определению «ноокосмоса», как «твор-
ческого логоса», объединяющего мир разума в ин-
формационном поле Вселенной.

Логично предположить, что субстанция, яв-
ляющаяся онтологической основой существу-
ющего бытия, и субстанция, направляющая 
эволюционное развитие Вселенной «Живого 
Космоса», имеют одну природу. С точки зрения 
современной физики – это континуальный ва-

куум, «ничто», содержащее в себе «все». Фило-
софская концепция данного исследования при-
водит к заключению, что континуальный вакуум 
является сущим, «творческим логосом» единого 
(информационного) поля, ноокосмосом. 
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Рис. 2. Энтропия ноокосмоса (континуального вакуума) и существующего бытия.
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В статье изложены результаты философского анализа фундаментальной субстанции континуаль-
ного вакуума как информационной реальности. Экспликация континуального вакуума через явление 
Большого Взрыва, появление пространства и физического времени приводит к понятию ноокосмоса 
как единого информационного поля Вселенной.
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Современные высокие технологии, информа-
тизация и виртуализация общества, увеличива-
ющийся объем знания, с одной стороны, стали 
источником величайшего прогресса, а, с другой 
стороны, обернулись его негативной тенью, свя-
занной с глобальными проблемами, катастро-
фическим ростом отчуждения и дегуманизации. 
Сегодня происходит интенсивное изменение 
человека и его культурного кода, в котором ис-
кажаются/разрушаются общепринятые системы 
(религиозных, нравственных, эстетических) цен-
ностей, тиражируются пороки (насилие, агрес-
сия, цинизм, ложь), превращаясь в товар. «Спе-
куляция на пони жение» и внимание к инстинктам 
(власти, страха, обладания) – такова характе-
ристика современного/со-временного человека, 
передающая его духовное состояние. Личность, 
погружаясь в пучину Ничто, где все виртуально, 
текуче и зыбко, начинает жить в ситуациях неиз-
влеченных/сокрытых/пропавших смыслов, испы-
тывая «одиночество в сети», несмотря на окружа-
ющий гул коммуникации. В итоге, рассыпавшись 
на модули, человек теряет не только ценностные 
основания своей жизни, но и самого себя, живя 
в обществе без личностей/множестве (П. Вирно). 

Если оценивать сложившуюся ситуацию как 
Вызов, то она нуждается в Ответе. Подчеркнем, 
сегодня Ответы либо задерживаются, либо ока-

зываются неадекватными реальности. Причиной 
несимметричного диалога является сам человек 
и его не лучшая форма в современности. «Полы е 
люди» (Т.С. Элиот) общества потребления, на-
пичканные хаотично-противоречивой симулятив-
ной информацией, становятся предметным полем 
социальных технологий и их манипуляций, в ре-
зультате чего не могут дать достойный Ответ. 

К чему приводит сложившееся положение 
вещей? В современном обществе наблюдается 
рост Других/нетипичных людей, имеющих от-
клонения от нормы, в том числе, в сторону пато-
логии. Как правило, эти люди отличаются по сво-
им культурным матрицам (мировоззренческим 
взглядам, вероисповеданию, метафизическим 
и телеологическим ценностям, поведенческим 
проявлениям) и/или психофизиологическому 
состоянию. Это влечет за собой определенные 
трудности, связанные с их социализацией, адап-
тацией, коммуникацией, получением знаний, 
трудоустройства. При этом Другой есть опре-
деленная необходимость каждого: «Для-себя 
отсылает к Для-другого», рождая «со-бытие с 
Другим» (Ж.-П. Сартр)/«бытие-друг-с-другом» 
(Л. Бинсвангер), в результате чего происходит 
целостное постижение личностного бытия, 
включая свое «бытие Другого». Только на ос-
нове идей диалога с Другим возможно собира-
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ние «фрагментарного человека» (Ж. Деррида) и 
«воскрешения субъекта». 

Все перечисленное актуализирует проблему 
человека, выступающую в качестве основной 
темы обсуждения, а нередко умолчания. Но 
это умолчание является мнимым: в нем всегда 
можно обнаружить ситуацию «отсутствующего 
присутствия». Решение проблем человека с по-
зиций Другого создает предпосылки для выхо-
да из кризисного состояния, стимулируя поиск 
нового поля личностного проявления и само-
реализации, в котором бытийная игра «Вызо-
вов-Ответов» будет выигрышной для социума. 
Как нам кажется, достойный Ответ можно обна-
ружить в новом подходе к бытию, содержащем 
в себе инклюзивный модус. 

По отношению к отрицательному или скеп-
тическому взгляду на инклюзивный подход к 
бытию ответим, интерпретируя Г.В.Ф. Гегеля: 
любое начинание связано с Ничто, но посте-
пенно «чистое бытие» заполняется определен-
ностью, позволяя познать его бытийственность 
во всем многообразии проявлений. 

Оценивая инклюзивный подход к бытию как 
ценность, выделим его значимые черты. 

Инклюзия имеет онтологический, гносео-
логический, методологический и практический 
аспекты, благодаря которым возможно решение 
широкого круга актуальных проблем социума и 
человека. Сегодня, с одной стороны, простран-
ство социального предъявляет новые требования 
к человеку, который должен быть мобильным, го-
товым к коммуникации, сотрудничеству и эмпа-
тивному соучастию. С другой стороны, с каждым 
годом увеличивается число нетипичных людей, 
что способствует постепенному изменению от-
ношения к ним: социум начинает признавать пра-
ва на уникальность и самореализацию Других, 
относясь внимательно и уважительно к их прояв-
лениям/про-явлениям и достижениям. Подобная 
ситуация складывается благодаря распростране-
нию инклюзивного подхода к бытию, подразуме-

вающего включенность всех членов социума в 
процесс воспитания/образования/деятельности с 
учетом природных задатков, интересов и способ-
ностей Других. Благодаря инклюзии можно реф-
лексировать над метафизическими вопросами с 
новых позиций, моделировать и корректировать 
довольно сложные взаимоотношения, связанные 
с постоянно встречающимися Другими, помогая 
человеку в непростых ситуациях ризоматичной 
современности. Неслучайно инклюзивный под-
ход к бытию выступает на сегодняшний день 
платформой для реализации базовых гуманисти-
ческих ценностей. Подчеркнем, система ценно-
стей помогает человеку ориентироваться в мире, 
осмысливая и оценивая его, быть самим собой 
и осуществлять свой смысложизненный поиск, 
выбирать стратегии саморазвития и поведения, 
ответственно относиться к обществу и самому 
себе. Неслучайно ценности составляют ядро ми-
ровоззрения. 

Модель инклюзивных практик основывает-
ся на культуре соучастия/со-участия, являю-
щей собой жизненно-ответственное бытие со-
вместно/со-вместно на основе коллективного 
действия, где все, разделяя общую ситуацию, 
проникнуты духом эмоционально-интеллекту-
ально-нравственной сопричастности. В инклю-
зивных практиках личный опыт всегда активен, 
заинтересован, индивидуален и неповторим. 
Инклюзивная среда помогает осуществить про-
рыв из современной искусственности, связан-
ной с процессами симуляции и виртуализации, в 
естественность, обнажая пограничные ситуации, 
что позволяет проявиться человеческой экзи-
стенции. Принимая непосредственной участие в 
бытийности/со-бытийности инклюзивных прак-
тик, человек получает возможность реального 
взаимодействия с Другими, что создает расши-
ренную ситуацию, предоставляющую каждому 
множество возможностей для проявления себя. 

Можно утверждать, что инклюзивные прак-
тики на микроуровне создают особые простран-
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ства – микротопии, имеющие характер рабо-
ты-в- расширенной ситуации. Отношения в них 
основываются на принципах справедливости, 
равенства, заботы о Других, что влечет за со-
бой формирование доверительного отношения к 
окружающим, самостоятельного принятия реше-
ний и ответственности за свои действия. Инклю-
зивные отношения способствуют восприятию и 
принятию внешнего и внутреннего облика ка-
ждой личности со всеми достоинствами и недо-
статками, объективно и субъективно присущими 
качествами. Инклюзивные микротопии, ввиду 
нестандартности расширенной ситуации в них, 
предполагают различные эксперименты (воспи-
тательные, образовательные, научные, мораль-
ные и др.), где взаимодействующие обнаружива-
ют вовлеченность и общность внутри группы. 

Микротопии предполагают формирование и 
проявление в человеке эмпатии как способно-
сти к сопереживанию посредством перенесени-
я-себя-на-место-Другого. Подчеркнем, эмпатия, 
проявляясь как компонент взаимоотношений с 
окружающим миром и Другими/нетипичными, 
как актуализация себя в межличностной комму-
никации, помогает понять личность и ценности 
ее жизни. В контексте инклюзивного подхода 
к бытию эмпатия проявляется как сочувствен-
ное, сопереживающее и понимающее воспри-
ятие Другого, основанное на формирующейся/
сформированной человеком шкалы ценностей, 
в которой не последнюю роль играют интеллек-
туально-нравственно-эстетические установки. 
Эмпативное проявление личности связано с про-
цессом познания, способствуя развитию меж-
личностных отношений, обмену информацией и 
пониманию Другого. Все это связывает инклю-
зивный подход к бытию с эпистемологической 
проблематикой и процессом интерпретации.

Благодаря распространению инклюзивного 
подхода к бытию происходит снижение изоля-
ции нетипичных людей: они преодолевают свои 
экзистенциальные страхи, перестают чувство-

вать свою «особенность», становятся активны-
ми и самостоятельными, органично вписываясь 
в социокультурное окружение. Не последнюю 
роль в этом играет философия инклюзии, осно-
вывающаяся на различности, индивидуальности 
и неповторимости каждого. Именно различие и 
многообразие/много-образие (вспомним, геге-
левские диалектические категории нечто и иное) 
создают единство мира, выступая внутри инклю-
зивной среды в качестве мощного стимула разви-
тия и проявления личностного потенциала. 

Модель инклюзивного подхода к бытию как 
ценность направлена на Другого, его понима-
ние и преобразование/пре-образование, создавая 
приемлемые для него условия и реализуя субъек-
тивно-экзистенциальные потребности. Подчер-
кнем, преобразование/пре-образование играет 
значимую роль в жизни человека, особенно если 
он Другой: «это функция его бытия, направлен-
ная на все онтологические формы экзистенци-
альной среды культуры» [2, с. 162]. Преобразо-
вание/пре-образование происходит ради самого 
человека, неслучайно гармонично развитая лич-
ность в рамках инклюзивного подхода к бытию 
есть цель, являющаяся одновременно и объек-
том, и субъектом. Более того, социокультурное 
пространство инклюзии включает в себя такие 
ценностные аспекты, как практический, позна-
вательный и творческий, тем самым удовлетво-
ряя широкий диапазон витальных потребностей 
человека. Подчеркнем, в центре инклюзивного 
подхода стоит личность и ее гармоничное разви-
тие, связанное с воспитанием/образованием/дея-
тельностью, вследствие чего она сможет адекват-
но проявлять себя в социальном как полноценная 
ее часть. Распространение идеи инклюзивности, 
ангажированной сегодня в области образования 
со стороны властных структур, со временем при-
обретет громадный размах и, как нам кажется, 
будет органично вписываться во все сферы бытия 
общества, обеспечивая стабильность и единство, 
чего так не хватает «текучей современности». 
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Продолжая аксиологическую проблематику, 
необходимо акцентировать внимание на следу-
ющем: не только инклюзивный подход к бытию 
выступает как ценность, но и внутри инклюзив-
ной среды существует и реализуется множество 
ценностей. Выделим ключевые из них. 

В основе инклюзии лежат три мировоззрен-
ческих принципа – толерантность, гуманизм 
и творческое начало, детерминирующих собою 
ее онтологическую, гносеологическую, методо-
логическую и социально-практическую базу, что 
задает инклюзивному подходу широкий спектр 
действия и перспективу развития. Помимо этого 
три ценностных компонента инклюзивного под-
хода к бытию способствуют конструированию 
человека посредством технологий, где задей-
ствованы (развиваются/совершенствуются/про-
являются) все экзистенциальные составляющие 
каждой личности (в том числе, интеллектуаль-
ные, моральные и эстетические). 

Инклюзивный подход к бытию исходит от 
того, что каждый – неповторимая и уникальная 
Личность со своими интересами, способностя-
ми и потребностями, что требует индивидуаль-
ного подхода в процессе взаимодействия и гиб-
кости в коммуникации. Эти обстоятельства спо-
собствуют проявлению таких качеств как этич-
ность и деликатность, сочувствие/со-чувствие 
и соучастие/со-участие, умение услышать и 
понять Другого. Все это является компонентами 
более широкого понятия – толерантности. 

Толерантность как ценность связана с до-
брожелательно-терпимым, дружелюбно-отзыв-
чивым, нередко снисходительным отношением 
к Другому, не порождая при этом ненависти, 
агрессии и отчуждения. Она сохраняет и при-
знает идентичность Другого, создавая условия 
для эффективного взаимодействия с ним. Вспом-
ним великий смысл слов Ф.М. Достоевского, 
подчеркивающего, что «способность примири-
тельного взгляда на чужое есть высочайший и 
благороднейший дар природы, который дается 

очень немногим…» [3, с. 13]. Исходя из этого, 
подчеркнем: толерантное отношение к окружа-
ющим необходимо воспитывать в себе, проявляя 
определенное «мужество Быть». Благодаря толе-
рантности человек, принимая и пытаясь понять 
Другого, обеспечивает утверждение нового, спо-
собствуя развитию и совершенствованию в поли-
культурной и поликонфессиональной среде. 

С толерантностью созвучны гуманистические 
идеи. Гуманизм как мировоззренческая доктрина 
провозглашает человека в качестве высшей цен-
ности, утверждая его права на свободу и разви-
тие, проявление способностей и счастье. Идеи 
гуманизма, пронизывающие собою все социо-
культурное пространство, в качестве основного 
критерия бытия и оценки выдвигают человека и 
его блага. Проявив себя на Древнем Востоке и в 
Античности (гуманизмом пронизаны философ-
ские идеи Конфуция, Сократа, Аристотеля, Эпи-
кура и др.), он набрал обороты в эпоху Возрожде-
ния, заложив основы для дальнейшего развития 
науки, искусства, политики, экономики и обще-
ственной мысли. Безусловно, гуманистические 
идеи в социальном всегда находили оппонентов 
(вспомним нигилистические взгляды Ф. Ницше, 
идеологию фашизма). Но именно посредством 
подобных контрастов высвечивался положитель-
ный пафос гуманизма и его ценностей. 

Согласно И. Канту, гуманистична филосо-
фия, занимающаяся критикой практического 
разума: «Максима благоволения (практическое 
человеколюбие) – долг всех людей друг перед 
другом (все равно, считают их достойными 
любви или нет) согласно этическому закону 
совершенства: люби ближнего своего как само-
го себя» [4, с. 391]. В кантовской этике имен-
но человек выступает высшей ценностью, все 
поступки которого должны быть ориентиро-
ваны на общее благо. Философ подчеркивает: 
при выборе своего поведения человек должен 
руководствоваться общечеловеческими пра-
вилами, являющимися для него безусловным 
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повелением и получившим свое воплощение в 
категорическом императиве. Какую бы сферу 
социального мы не взяли, везде гуманизм и че-
ловеческое начало выступают в качестве ключе-
вой ценности. Поэтому в современной культуре 
в условиях постоянных кризисов и рисков, про-
явлений негуманного и аморального необходи-
мо возрождать гуманизм и гуманное начало в 
человеке, чтобы не сложилась ситуация, в кото-
рой взаимосвязь между людьми имела роковой 
характер, где «тайное предназначение каждого 
состоит в том, чтобы уничтожить Другого» [1, 
с. 238]. Инклюзивный подход к бытию, базиру-
ющийся на гуманизме, способствует подобному 
возрождению.

Творческий аспект инклюзивного подхода к 
бытию связан с рефлексивностью и гибкостью, 
изобретательностью и новациями, духовным 
совершенствованием и способностью менять-
ся, отвечая социальным заказам времени, что 
создает предпосылки для востребованности на 
современном рынке труда. Творчество в рам-
ках инклюзии помогает преодолеть трудности, 
позволяет быстро обучаться, проявляя эмпати-
ческие переживания и выражая этико-эстети-
ческие эмоции. Внедряя в инклюзивную среду 
креативные практики, необходимо помнить: 
каждый человек гениален, низкий IQ не пока-
затель уровня интеллекта, применение страте-
гии маленьких шагов ведет к большому успеху. 
При этом творческий аспект инклюзии не толь-
ко формирует личность, но и корректирует ее 
в зависимости от современных/со-временных 
тенденций, тем самым усиливая праксеологиче-
скую модель преобразования/пре-образования 
человека. Заметим, творческие проявления 
способствуют изменениям сначала на уровне 
индивида (микроуровень), впоследствии – на 
уровне общества (макроуровень). 

В целом, инклюзивный подход к бытию 
представляет собой уникальный процесс вклю-
ченности каждой личности в динамично-ри-

зомное течение современности: здесь ликви-
дируются барьеры, связанные с непохожестью/
другостью, создаются условия для реализации 
потенций и интенций человека как соучаст-
ника/со-участника инклюзивного процесса в 
его искусстве Быть. Всеохватность и универ-
сальность инклюзии на разных этапах жизни 
людей (воспитание – образование  – деятель-
ность) делает ее актуальной ценностью совре-
менной культуры. Эмпатические сопережива-
ния человека внутри расширенной ситуации в 
микротопии, где моделируется разнообразный 
опыт взаимодействия с Другими, способству-
ют идентификации, восприятию себя и само-
выражению, позволяя раскрыться экзистенции. 
Итогом инклюзивной коммуникации выступает 
трансформированная субъективность личности, 
у которой пробуждается способность к новому 
осмыслению мира и смыслополаганию. Практи-
ки инклюзивной культуры соучастия помогают 
человеку преодолеть отчужденность, пассив-
ность, равнодушие, а также фрагментальность 
и имморализм существования, возвращая под-
линность бытия, творческие инициативы, веру в 
перемены и возрождение принципов гуманизма 
и толерантности. Инклюзивный подход к бы-
тию формирует новых субъектов, готовых к эф-
фективной коммуникации и жизни, основанной 
на активном действии и ответственном поступ-
ке (vita activa). 
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В виду появления огромного количества Других/нетипичных людей предлагается новый подход к 
бытию, обладающий инклюзивным модусом. Он выступает в качестве ценности, формирующей вну-
три своего пространства иные ценности, направленные на человека, в том числе Другого, и его смыс-
ловое жизненное проявление. 
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Интегрированная корпоративная структура 
(ИКС) – группа юридически или хозяйственно 
самостоятельных предприятий (организаций), ве-
дущих совместную деятельность на основе консо-
лидации активов или договорных (контрактных) 
отношений для достижения общих целей между 
элементам которой существуют регулярные взаи-
мосвязи, более тесные, чем просто рыночные [4].

Устойчивость интегрированной корпоратив-
ной структуры – это способность такой струк-
туры при наличии возмущений внешней среды 
возвращаться на траекторию развития, заданную 
целевой функцией. При этом целевая функция 
определяется миссией корпоративной структуры. 
Критерием же выполнения миссии является неиз-
менность и (или) поддержание на определённом 
уровне существенных параметров структуры. 
Под миссией в рамках настоящей работы будем 
понимать глобальную цель, предназначение кор-
поративной структуры, как хозяйствующего субъ-
екта, определяющую её философию и отличие от 
других подобных субъектов хозяйствования [1, 2].

Слово «механизм» имеет греческое проис-
хождение, образовано от mēchos – «средство, 

способ». Изначально оно применялось для обо-
значения внутреннего устройства машин и при-
боров, приводящего их в действие. Позже термин 
стал употребляться в экономическом контексте 
(«монетарный механизм», «хозяйственный ме-
ханизм», «механизм государственного регули-
рования экономики»). Опираясь на этимололо-
гию термина, определим механизм обеспечения 
устойчивости интегрированной структуры, как 
совокупность взаимосвязанных и согласованных 
мер, с помощью которых реализуется способ-
ность этой системы поддерживать устойчивое 
состояние.

Процесс формирования механизмов обеспе-
чения устойчивости экономической системы, 
по нашему мнению, должен состоять из следу-
ющих трёх этапов: 

– определение стабилизирующих и дестаби-
лизирующих факторов; 

– определение мер, препятствующих первым 
и усиливающих вторые;

– систематизация выбранных мер, выстраи-
вание их иерархии и последовательности при-
менения [3].



270

The formation of mechanisms to ensure the sustainability of the integrated 
corporate structures in manufacturing

В
не

ш
ни

е 
фа

кт
ор

ы
, м

еж
ду

на
ро

дн
ог

о 
ур

ов
ня

С
пр

ос
О

тн
ош

ен
ия

 с
об

ст
ве

нн
ос

ти
Бо

ле
е 

вы
го

дн
ы

е 
фи

на
нс

ов
ы

е 
ус

ло
ви

я
Х

ар
ак

те
р 

по
ли

ти
че

ск
их

 о
тн

ош
ен

ий
 с

о 
ст

ра
на

ми
 –

 и
мп

ор
тё

ра
ми

П
от

ре
бн

ос
ть

 п
от

ен
ци

ал
ьн

ы
х 

им
по

рт
ёр

ов
 в

 с
пе

ци
фи

че
ск

ой
 

пр
од

ук
ци

и 
(н

ап
ри

ме
р,

 о
ру

ж
ии

)

И
но

ст
ра

нн
ая

 к
ом

па
ни

я 
в 

чи
сл

е 
кр

уп
ны

х 
со

бс
тв

ен
ни

ко
в(

С
)

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 д

ос
ту

пн
ос

ть
 к

ре
ди

то
в(

G
)

Та
мо

ж
ен

ны
е 

от
но

ш
ен

ие
(G

)

Ур
ов

ен
ь 

ра
зв

ит
ия

 с
об

ст
ве

нн
ог

о 
ма

ш
ин

ос
тр

ое
ни

я 
ст

ра
н 

- 
по

те
нц

иа
ль

ны
х 

им
по

рт
ёр

ов

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ы
е 

пр
еи

му
щ

ес
тв

а 
на

ло
го

во
го

 
за

ко
но

да
те

ль
ст

ва
 за

ру
бе

ж
ны

х 
ст

ра
н 

(G
)

Н
ал

ич
ие

 за
пр

ет
ов

 н
а 

по
ст

ав
ку

 о
пр

ед
ел

ён
ны

х 
ви

до
в 

пр
од

ук
ци

и(
G

)

В
не

ш
ни

е 
фа

кт
ор

ы
, у

ро
вн

я 
го

су
да

рс
тв

а

За
ко

но
да

те
ль

ст
во

Д
ен

еж
но

-
кр

ед
ит

ны
е 

от
но

ш
ен

ия
Ра

зв
ит

ос
ть

 т
ен

ев
ог

о 
се

кт
ор

а 
эк

он
ом

ик
и 

С
пр

ос
О

тн
ош

ен
ия

 
со

бс
тв

ен
но

ст
и

П
ро

чи
е

О
тс

ут
ст

ви
е 

ст
ат

ус
а 

су
бъ

ек
та

 
пр

ав
а 

у 
ро

сс
ий

ск
их

 И
КС

(G
)

Ур
ов

ен
ь 

ин
фл

яц
ии

(G
)

П
ра

кт
ик

а 
ло

бб
из

ма
 го

сч
ин

ов
ни

ко
в,

 с
оз

да
ю

щ
ая

 
«б

ар
ье

ры
 в

хо
да

» 
в 

от
ра

сл
ь,

 с
по

со
бс

тв
ую

щ
ая

 
не

др
уж

ес
тв

ен
ны

м 
по

гл
ощ

ен
ия

м,
 п

ри
ну

ди
те

ль
ны

м 
ба

нк
ро

тс
тв

ам
(G

)

Го
су

да
рс

тв
о 

– 
кр

уп
ны

й,
 

пл
ат

ёж
ес

по
со

бн
ы

й 
(н

а 
на

ст
оя

щ
ее

 
вр

ем
я)

 п
от

ре
би

те
ль

 (G
,C

)

Го
су

да
рс

тв
о 

– 
ед

ин
ст

ве
нн

ы
й 

со
бс

тв
ен

ни
к(

G
)

П
ри

ор
ит

ет
ы

 
на

ци
он

ал
ьн

ой
 

эк
он

ом
ич

ес
ко

й 
по

ли
ти

ки
 (G

)
Н

ал
ич

ие
 н

ал
ог

ов
ог

о 
за

ко
но

да
те

ль
ст

ва
, р

ег
ул

ир
ую

щ
ег

о 
пр

ав
а 

и 
об

яз
ан

но
ст

и 
«к

он
со

ли
ди

ро
ва

нн
ы

х 
на

ло
го

пл
ат

ел
ьщ

ик
ов

»(
G

)

Ур
ов

ен
ь 

и 
ди

на
ми

ка
 

об
ме

нн
ог

о 
ку

рс
а 

на
ци

он
ал

ьн
ой

 
ва

лю
ты

(G
)

Д
ос

та
то

чн
ос

ть
 м

ер
 п

ро
ти

во
де

йс
тв

ия
 о

тм
ы

ва
ни

ю
 

до
хо

до
в(

G
)

П
ла

тё
ж

ес
по

со
бн

ос
ть

 
пр

ед
пр

ия
ти

йп
от

ре
бл

яю
щ

их
 

от
ра

сл
ей

(G
,С

)

Го
су

да
рс

тв
о 

– 
в 

чи
сл

е 
кр

уп
ны

х 
ак

ци
он

ер
ов

(G
)

С
ос

то
ян

ие
 р

ы
нк

а 
тр

уд
а:

 у
ро

ве
нь

 
за

ня
то

ст
и 

и 
кв

ал
иф

ик
ац

ия
 

ра
бо

че
й 

си
лы

(G
)

Ур
ов

ен
ь 

и 
ди

на
ми

ка
 с

та
вк

и 
ре

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия
 

(G
)

Ур
ов

ен
ь 

ко
рр

уп
ци

и(
G

)
Уг

ро
за

 
на

ци
он

а-
ли

за
ци

и

В
не

ш
ни

е 
фа

кт
ор

ы
, о

тр
ас

ле
вы

е
Ко

нк
ур

ен
тн

ая
 с

ре
да

Н
ау

ко
ём

ко
ст

ь
Н

ал
ич

ие
 н

ес
ко

ль
ки

х 
по

до
тр

ас
ле

й 
В

за
им

ос
вя

зь
 с

 д
ру

ги
ми

 о
тр

ас
ля

ми
В

ы
со

ки
й 

ур
ов

ен
ь 

мо
но

по
ли

за
ци

и 
от

ра
сл

и
В

ы
со

ки
й 

ур
ов

ен
ь 

на
ук

оё
мк

ос
ти

 о
тр

ас
ли

Ра
зн

ы
е 

се
гм

ен
ты

 п
от

ре
би

те
ле

й 
с 

ра
зн

ой
 п

ла
тё

ж
ес

по
со

бн
ос

ть
ю

П
ос

та
вщ

ик
и 

– 
до

бы
ва

ю
щ

ие
 о

тр
ас

ли

Ра
зл

ич
на

я 
дл

ит
ел

ьн
ос

ть
 о

пе
ра

ци
он

но
го

 и
 ф

ин
ан

со
во

го
 ц

ик
ло

в
С

ре
ди

 в
аж

не
йш

их
 п

ок
уп

ат
ел

ей
 –

 о
бо

ро
нн

ы
й 

ко
мп

ле
кс

, н
еф

те
до

бы
ва

ю
щ

ая
 п

ро
мы

ш
ле

нн
ос

ть
В

ну
тр

ен
ни

е 
фа

кт
ор

ы
, у

ро
вн

я 
ин

те
гр

ир
ов

ан
но

й 
ст

ру
кт

ур
ы

Ф
ор

ма
 и

нт
ег

ра
ци

и(
C

)
Д

ос
ту

п 
к 

фи
на

нс
ов

ы
м 

ре
су

рс
ам

(C
)

С
бы

т(
C

)
Н

ау
чн

о-
те

хн
ич

ес
ки

й 
по

те
нц

иа
л(

C
)

Ж
ёс

тк
ая

/с
ет

ев
ая

Н
ал

ич
ие

 ф
ин

ан
со

во
й 

ко
мп

он
ен

ты
 в

 
ст

ру
кт

ур
е

В
оз

мо
ж

но
ст

ь 
сб

ы
ва

ть
 

пр
од

ук
ци

ю
 в

ну
тр

и 
ст

ру
кт

ур
ы

Н
ал

ич
ие

 Н
И

И
 в

ну
тр

и 
ст

ру
кт

ур
ы

Ко
нц

ер
н/

ко
нг

ло
ме

ра
т

Ур
ов

ен
ь 

до
лг

ов
ой

 н
аг

ру
зк

и
Н

ал
ич

ие
 с

ет
и 

сб
ы

то
вы

х 
пр

ед
пр

ия
ти

й
Ур

ов
ен

ь 
на

ук
оё

мк
ос

ти
 

го
то

во
й 

пр
од

ук
ци

и
Х

ар
ак

те
р 

им
ущ

ес
тв

ен
ны

х 
св

яз
ей

: м
ат

ер
ин

ск
ая

 к
ом

па
ни

я-
до

че
рн

ие
 

ко
мп

ан
ии

/ с
об

ст
ве

нн
ик

-н
ес

ко
ль

ко
 к

ом
па

ни
й/

 п
ер

ек
рё

ст
но

е 
вл

ад
ен

ие
 

ак
ци

ям
и

В
ну

тр
ен

ни
е 

фа
кт

ор
ы

, у
ро

вн
я 

от
де

ль
ны

х 
пр

ед
пр

ия
ти

й 
(C

)
Ф

ин
ан

со
ва

я 
ус

то
йч

ив
ос

ть
 

пр
оф

ил
ео

бр
аз

ую
щ

их
 п

ре
дп

ри
ят

ий
Д

ол
я 

пр
оф

ил
ео

бр
аз

ую
щ

их
 (м

аш
ин

ос
тр

ои
те

ль
ны

х)
 

ко
мп

ан
ий

 в
 о

бщ
ей

 в
ы

ру
чк

е 
ст

ру
кт

ур
ы

П
од

от
ра

сл
ь,

 о
ри

ен
та

ци
я 

пр
оф

ил
ео

бр
аз

ую
щ

их
 п

ре
дп

ри
ят

ий

Таблица 1.
факторы устойчивости интегрированных корпоративных структур 

машиностроительного комплекса Рф
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Рассмотрим этот процесс применительно к 
интегрированным структурам российского ма-
шиностроительного комплекса. На первом этапе 
были выявлены и систематизированы по уров-
ням возникновения следующие факторы устой-
чивости ИКС машиностроения:

Потенциально управляемые факторы отме-
чены в таблице символами G (означает, что фак-
тор регулируется на государственном уровне) и 

С (означает, что фактор регулируется на корпо-
ративном уровне). 

Далее следует поставить в соответствие вы-
явленным факторам меры по обеспечению и 
поддержанию устойчивости. Факторы разделя-
ются на управляемые государством и управля-
емые на корпоративном уровне, следует также 
выделить меры государственного уровня и кор-
поративного. 

Фактор Мера
Относительные преимущества 
налогового законодательства зарубежных 
стран

На макроуровне – упрощение процедуры получения налоговых 
кредитов предприятиями наукоёмких отраслей, разработка 
аналогичных стимулирующих мер;
На корпоративном уровне – регистрация части предприятий и (или) 
материнской компании в зонах особой налоговой юрисдикции

Характер таможенных отношений 
со странами-импортёрами готовой 
продукции

Создание таможенных союзов

Отсутствие статуса субъекта права у 
российских ИКС

Внесение поправок в Гражданский кодекс, принятие закона «О 
Холдингах» 

Уровень инфляции Ограничение роста
Практика лоббизма госчиновников Борьба с коррупцией, повышение эффективности работы 

исполнительной власти
Государство – потребитель готовой 
продукции

Госзаказ продукции отечественных машиностроительных 
компаний. Предпочтение отечественной продукции импортным 
аналогам

Государство – единственный или один из 
крупных собственников

Приобретение контрольного пакета акций предприятий 
государством

Приоритеты национальной 
экономической политики

присвоение машиностроению статуса приоритетной отрасли с 
целью реализации стимулирующих мер, способствующих развитию

Состояние рынка труда Создание благоприятных условий в сфере образования для 
подготовки и повышения квалификации персонала среднего звена, 
восстановление инженерных специальностей, повышение зарплаты 
специалистам отрасли

Уровень и динамика ставки 
рефинансирования

Поддержание ставки на уровне, позволяющем осуществлять 
инвестиции в реальное производство, согласование динамики с 
зарубежными ставками

Иностранная компания в числе крупных 
собственников

Фактор может оказывать как стабилизирующее так 
и дестабилизирующее воздействие. От этого зависит 
целесообразность привлечении иностранных лиц в качестве 
собственников

Государство – крупный, 
платёжеспособный (на настоящее время) 
потребитель

Ориентация на продукцию, в которой заинтересовано государство 
как потребитель. Прежде всего это военная техника. Также – 
оборудование для нефтедобывающих компаний

Платёжеспособность предприятий 
потребляющих отраслей

Сбалансированная экономическая политика. Поддержание 
платёжеспособности сельского хозяйства, энергетики.

Жёсткая/сетевая структура Выбор оптимальной формы интеграции
Концерн/конгломерат Выбор оптимальной формы интеграции
Наличие финансовой компоненты в 
структуре

Приобретение/создание банка, страховой компании, 
подконтрольной ключевым собственникам ИКС в случае, если мера 
экономически оправдана
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Уровень долговой нагрузки Поддержание оптимального соотношения собственных и заёмных 
средств

Возможность сбывать продукцию 
внутри структуры
Наличие сети сбытовых предприятий Создание специализированных сбытовых компаний, если это 

способствует эффективности и устойчивости
Уровень наукоёмкости готовой 
продукции

создание и финансирование НИИ и КБ в составе структуры 
способствует её конкурентоспособности

Финансовая устойчивость 
профилеобразующих предприятий

Повышение финансовой устойчивости

Доля профилеобразующих 
(машиностроительных) компаний в 
общей выручке структуры

Выбор формы интеграции и состава участников

Подотрасль, ориентация 
профилеобразующих предприятий

Ориентация на платёжеспособные отрасли, государственнные 
компании и корпорации, внешний рынок

Для анализа были взяты интегрированные 
корпоративные структуры машиностроительно-
го комплекса из списка 400 крупнейших по вы-
ручке компаний РФ[5]. Вся совокупность была 
разбита на 2 группы, те, чья выручка снижалась 
во время кризиса 2008-2010 гг и те, которые 
демонстрировали положительную динамику. 
Поскольку динамика выручки - один из наибо-
лее общих индикаторов устойчивости произ-
водственных предприятий, то интегрированные 
структуры второй группы были классифициро-
ваны как наиболее устойчивые. Далее была под-
считана частота применения тех или иных мер 
по обеспечению устойчивости в обеих группах. 
Меры, которые применяются преимущественно 
наиболее устойчивыми ИКС, можно рассматри-
вать как эффективные. К их числу были в ре-
зультате анализа отнесены:

– наличие государства в числе крупных соб-
ственников;

– ориентация готовой продукции на между-
народный рынок, а также на нефтедобывающие 
предприятия и предприятия оборонного ком-
плекса;

– наличие полной технологической цепочки 
внутри структуры;

– наличие научно-исследовательских цен-
тров внутри структуры.

Синтез именно этих мер должен стать осно-
вой механизма.

Конкурентоспособность в машиностроении 
напрямую зависит от разработки и внедрения 
передовых технологий, обеспечивающих функ-
циональность и уникальность готовой продук-
ции, по возможности также снижение себесто-
имости. Создание этих технологий это процесс, 
требующий значительных временных затрат, на-
учного основания, высокой компетенции и ква-
лификации кадров, его реализующих. Финан-
сирование подобных разработок не окупается 
быстро. Но при этом решает важную задачу по-
вышения конкурентоспособности отрасли, бла-
годаря которой национальная экономика может 
перестать быть ресурсоориентированной. Сле-
довательно, одним из источников финансирова-
ния может выступать государственный бюджет. 
Анализ мер, применяемых устойчивыми струк-
турами позволяет сказать, что участие государ-
ства способствует их устойчивости, когда с го-
сударством складываются отношения собствен-
ности. Непосредственное финансирование (как 
в случае с системообразующими компаниями) 
не оказывает должного эффекта, тем более, что 
эта мера не является превентивной, а скорее 
экстренной. Участие государства как собствен-
ника в настоящее время реализуется в форме 
создания государственных корпораций. По на-
шему мнению, этот механизм целесообразен и 
применим к структурам, ориентированным на 
выпуск оборонной продукции.

The formation of mechanisms to ensure the sustainability of the integrated 
corporate structures in manufacturing
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Второй вид действующего механизма, обе-
спечивающего устойчивость интегрированных 
структур машиностроения – интеграция в фор-
ме инновационных территориально-промыш-
ленных кластеров. Эта форма эффективна, ког-
да требуется технологический прорыв, посколь-
ку является более гибкой, основывается не на 
имущественных отношениях. А на договорах, 
способствует конкуренции между участниками 
и отбору наиболее продуктивных из них.
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Высоко оценивая значимость жилищной про-
блемы для военных, государство предлагает раз-
личные способы ее решения. К ним относятся: 
расширение собственного строительства Мини-
стерством обороны, наращивание закупок квар-
тир, увеличение количества государственных 
жилищных сертификатов (ГЖС), накопительная 
ипотечная система (НИС).

В этой статье уделим внимание развитию 
накопительной ипотечной программы для воен-
нослужащих.

С 2005 года согласно Федеральному закону 
от 20 августа 2004 г. N 117-ФЗ «О накопитель-
но-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих» в Российской Федерации 
функционирует новая форма жилищного обе-
спечения военнослужащих – накопительно-и-
потечная система обеспечения военнослужа-
щих. НИС − совокупность правовых, экономи-
ческих и организационных отношений, направ-
ленных на реализацию прав военнослужащих 
на жилищное обеспечение [1].

Необходимо отметить, что ранее государство 
обеспечивало военнослужащих в натуральной 
форме, т.е. предоставлением военнослужащим 
жилья. Переход обязательств государства перед 

военнослужащими в жилищной сфере из нату-
ральной формы в денежную форму расширило 
возможности военнослужащих самостоятельно 
принимать решения по выбору места прожива-
ния, качеству и размеру приобретаемого жилья.

Функционирование накопительно-ипотечной 
системы обеспечивает федеральное государствен-
ное казенное учреждение «Федеральное управле-
ние накопительно-ипотечной системы жилищно-
го обеспечения военнослужащих» (ФГКУ «Рос-
военипотека»), созданное в ведении Минобороны 
России в 2006 году.

В задачи ФГКУ «Росвоенипотека» входит:
– учет накоплений для жилищного обеспечения 

на именных накопительных счетах участников;
– оформление и выдача целевых жилищных 

займов участникам накопительно-ипотечной си-
стемы;

– информационно-разъяснительная работа 
по функционированию накопительно-ипотечной 
системы;

– информирование участников о рынке жилья;
– предоставление накоплений для жилищ-

ного обеспечения участникам накопительно- 
ипотечной системы после возникновения права 
на их использование[3]. 
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Порядок обеспечения военнослужащих жи-
лыми помещениями определяется статьями 15 и 
23 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76 
ФЗ «О статусе военнослужащих». Федеральный 
закон от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопи-
тельно-ипотечной системе жилищного обеспече-
ния военнослужащих» устанавливает правовые, 

организационные, экономические и социальные 
основы НИС для военнослужащих федеральных 
органов исполнительной власти, в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная служба.

Также вопросы обеспечения военнослужа-
щих жильем регулируются другими законода-
тельными актами (табл. 1). 

Таблица 1.
Законодательные акты, регулирующие обеспечение военнослужащих жильем

Федеральные законы
1. от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 
2. от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»

постановления правительства
1. от 15 мая 2008 г. № 370 «О порядке ипотечного кредитования участников накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих» (в редакции постановления Правительства от 16 декабря 2010 г. № 1028)
2. от 7 ноября 2005 г. № 655 «О порядке функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих»
3. от 7 ноября 2005 г. № 656 «Об утверждении Положения об установлении мер по недопущению возникновения 
конфликта интересов в сфере накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих»
4. от 7 сентября 2005 г. № 554 «О предельных уровнях страховых тарифов по страхованию ответственности 
специализированного депозитария и управляющих компаний, их структуре и правилах применения страховщиками 
при определении размера страховой премии по договору страхования ответственности»
5. от 17 июня 2010 г. № 454 «О дополнительных ограничениях на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения 
военнослужащих и максимальных долях в совокупном инвестиционном портфеле отдельных классов активов»
6. от 28 сентября 2005 г. № 586 «Об утверждении Правил продления договоров доверительного управления накоплениями 
для жилищного обеспечения военнослужащих»
7. от 29 января 2007 г. № 51 «О проведении эксперимента по ипотечному кредитованию участников накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих»
8. от 17 ноября 2005 г. № 686 «Об утверждении Правил выплаты участникам накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих или членам их семей денежных средств, дополняющих накопления для 
жилищного обеспечения» 

приказы Министра обороны
1. от 28 февраля 2013 г. № 166 «Об утверждении порядка реализации накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих в Вооруженных Силах Российской Федерации»
2. от 18 апреля 2011 г. № 465 «Об утверждении типовых договоров необходимых для реализации Правил предоставления 
участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих целевых жилищных займов, а 
также погашения целевых жилищных займов»
3. от 8 июня 2005 г. № 225 (в редакции Приказа Министра обороны Российской Федерации от 14 августа 2012 г. №  2355) 
“О документах, необходимых для формирования и ведения реестра участников накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих Министерством обороны Российской Федерации, федеральными органами 
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба» (с изменениями от 16 февраля 
2008 г.)
4. от 8 сентября 2008 г. № 475 «Об утверждении форм сведений о лицах, имеющих право на использование накоплений 
для жилищного обеспечения военнослужащих»
5. от 20 декабря 2006 г. № 540 «Об утверждении Порядка учета сведений на бумажных и электронных носителях, 
регистрации в книге регистрации именных накопительных счетов, распределения накопительных взносов по именным 
накопительным счетам участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» (с 
изменениями от 19 августа 2009 г.)
6. от 29 августа 2007 г. № 356 «О порядке информирования страховщиками Министерства обороны Российской Федерации 
о заключении, продлении и прекращении срока действия договора страхования ответственности специализированного 
депозитария и договора страхования ответственности управляющих компаний» (с изменениями от 29 августа 2009 г.)
7. от 8 июня 2005 г. № 225 (в редакции Приказа Министра обороны Российской Федерации от 14 августа 2012 г. № 2355) “О 
документах, необходимых для формирования и ведения реестра участников накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих Министерством обороны Российской Федерации, федеральными органами исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба» (с изменениями от 16 февраля 2008 г.)
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Право на обеспечение жилым помещением 
участник НИС реализует путем использова-
ния накоплений для жилищного обеспечения, 
учтенных на его именном накопительном счете. 
Не ранее чем через три года участия в системе 
военнослужащий имеет право на приобретение 
жилья. Для этого ему необходимо заключить до-
говор целевого жилищного займа (далее – ЦЖЗ, 
заем). 

В федеральном законе под ЦЖЗ понимаются 
денежные средства, предоставляемые участни-
ку системы на возвратной безвозмездной или 
возвратной возмездной основе в соответствии 
с федеральным законом. Необходимо отметить, 
что ЦЖЗ предоставляется на период прохожде-
ния участником системы военной службы и яв-
ляется беспроцентным в этот период [1, 2].

Каждому военнослужащему, вступившему 
в НИС, открывается именной накопительный 
счет, на котором учитываются накопления во-
еннослужащего. В состав накоплений входят 
накопительные взносы, выделяемые из феде-
рального бюджета, доходы от инвестирования 
накоплений, иные не запрещенные законода-
тельством РФ [1].

Размер накопительного взноса устанавли-
вается с учетом инфляции, предусмотренного 
прогнозом социально-экономического развития 
РФ на очередной год, но не менее чем накопи-
тельный взнос предыдущего года (табл. 2).

Таблица 2. 
Размер ежегодного накопительного взноса

Год Сумма, руб.
2014 233 100
2013 222 000
2012 205 200
2011 189 800
2010 175 600
2009 168 000
2008 89 900
2007 82 800

Как видим из таблицы размер ежегодного на-
копительного взноса с 2007 года вырос почти в 
три раза. Причем существенное увеличение взно-

са было в 2009 году. Однако, на сегодняшний день, 
указанных накоплений в большинстве случаев не 
хватает на приобретение жилого помещения.

Правом воспользоваться НИС имеют офи-
церы, заключившие первый контракт о прохож-
дении военной службы начиная с 1 января 2005 
года.

Этапы получения жилья военнослужащими:
1. Включение военнослужащего в реестр 

участников накопительно-ипотечной системы и 
перечисление Министерством обороны на счет 
военнослужащего фиксированного ежегодно 
индексируемый платеж. 

2. Получение свидетельства о праве участни-
ка программы на получение целевого жилищно-
го займа (ЦЖЗ)( через три года участия в НИС)

3. Подбор недвижимости, которая соответ-
ствует требованиям Министерства обороны.

4. Подача заявки в банк на получение ипотеч-
ного кредита по программе «Военная ипотека». 

5. Подписание договора, который заключа-
ется между: участником НИС, банком и ФГКУ 
«Росвоенипотека».

Погашение кредита по программе «Военная 
ипотека» осуществляет ФГУ «Росвоенипотека» 
за счёт средств федерального бюджета. Размер 
ежемесячного платежа определяется как 1/12 
(одна двенадцатая части) размера накопитель-
ного взноса участника накопительно-ипотечной 
системы.

Прирост накоплений накопительно-ипотеч-
ной системы кредитования военных с 2010 по 
2013 годы составил 25 миллиардов рублей, при-
чем в текущем году доход от инвестирования 
составил порядка 10 миллиардов рублей.

Одним из первых кредитный продукт «Воен-
ная ипотека» был разработан ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию». 
Агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию улучшило условия по программе ипотеч-
ного кредитования «Военная ипотека» с 1 янва-
ря 2014 года.
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В соответствии с новыми условиями, уве-
личивается максимальная сумма ипотечного 
кредита с 2 млн рублей до 2,2 млн рублей при 
покупке квартиры на первичном рынке. Также 
до 20% снижен минимальный размер первона-
чального взноса (ранее составлял 30%).

Уровень ставки, как и раньше, составит от 
9,5% годовых в рублях, что на 2,8 п.п. ниже 
среднерыночной ставки по стандартным 
ипотечным продуктам, зафиксированной в ок-
тябре 2013 года. При этом ставка не зависит от 
срока кредитования, суммы первоначального 
взноса и возраста военнослужащего. Согласно 
новым условиям, процентная ставка к третьему 
году составит 10,5% (ранее 11,5%), а c четверто-
го года кредитования будет привязана к ставке 
предоставления рублевых кредитов на межбан-
ковском денежном рынке Mosprime 6m (сроком 
6 месяцев) вместо ставки рефинансирования 
Банка России. Изменения связаны, в том числе 
и с тем, что с 2016 года Банк России планирует 
отказаться от ставки рефинансирования, заме-
нив ее ключевой ставкой.

Для защиты заемщика от резкого роста пла-
тежа в случае кризисных явлений устанавлива-
ется ограничение процентной ставки – макси-

мум 16% годовых (т.н. «кэп»). Для снижения ри-
сков кредиторов в кризисных ситуациях нижняя 
граница «кэпа» составит 8% годовых в рублях.

По данным ФГКУ «Росвоенипотека», с на-
чала 2013 года объем выданных кредитов по 
продукту АИЖК «Военная ипотека» составил 
28,14% от общего объема кредитов, выданных 
военнослужащим банками и небанковскими 
кредитными организациями.

Продукт «Военная ипотека» стал первым 
ипотечным продуктом из «социальной» линей-
ки агентства. В реализации программы «Во-
енная ипотека» принимают участие более 60 
партнеров Агентства в разных регионах РФ. На 
сегодняшний день только по программе АИЖК 
более 30 тыс. военнослужащих смогли купить 
жилье (рис. 1).

По данным Агентства по ипотечному жи-
лищному кредитованию (АИЖК), с начала 2011 
года объем выкупа ипотечных кредитов, выдан-
ных по программе «Военная ипотека», составил 
4 933 ипотечных кредита на общую сумму 9,3 
млрд рублей (данные на 1.08.2011 г.). Как видим 
из рисунка 2 объемы выдачи ЦЖЗ и кредитных 
средств с 2009 года растут довольно быстрыми 
темпами (рис. 2).

Рис. 1
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The development of the accumulative-mortgage system 
for servicemen

Рис. 2

Программа уверенно набирает обороты, 
являясь одной из самых востребованных в ли-
нейке ипотечных продуктов, разработанных 
АИЖК. Динамика роста объемов рефинанси-
рования «Военной ипотеки» опережает данные 
2010 года – тогда за весь 2013 год было выдано 
6 178 кредитов.

Программа является самой популярной сре-
ди социально ориентированных кредитных про-
дуктов Агентства. 

 Таким образом, условия продукта военной 
ипотеки позволяют военнослужащим приобре-
тать жилье на вторичном рынке жилья, не ис-
пользуя собственные средства. 

Для реализации программы в субъектах РФ 
имеются региональные филиалы. Каждый фили-
ал работает с несколькими банками. В Ростовкой 
области таких кредитных учреждений 6: 

1. Филиалы Газпромбанк (ОАО)
2. Филиалы ОАО АКБ «Связь-банк»
3. Филиалы ОАО Банк Зенит
4. Филиалы ОАО «Сбербанк России»
5. Филиалы ВТБ 24 (ЗАО)
6. Филиалы ОАО «Россельхозбанк»
Теперь отметим проблемы, которые возни-

кают в процессе получения «военной ипотеки». 

На наш взгляд, одной из самых главных про-
блем при получении ипотечного кредита для 
военнослужащих является проблема получения 
денежных средств при покупке недвижимости. 
Как правило, многие продавцы недвижимости 
не хотят связываться с «военной ипотекой» 
именно из-за долгих сроков расчетов за прода-
ваемое жилье. решение этой проблемы видится 
в строительстве новых объектов недвижимости, 
специально предназначенных для предоставле-
ния военнослужащим, участвующим в програм-
ме НИС.

Однако, положительной стороной данной 
программы является то, что военнослужащие 
могут в кратчайшие сроки приобрести жилье на 
рынке недвижимости. Военнослужащий может 
приобрести жилье в собственность уже через 
три года после заключения контракта, не дожи-
даясь окончания сроков службы. Кроме того, 
для включения в реестр участников НИС не тре-
буется признания военнослужащего или членов 
его семьи нуждающимися в жилом помещении. 
Это тоже является очень важным моментом, ко-
торый увеличивает срок включения военнослу-
жащего в программу. Однако программа имеет 
ряд ограничений, поскольку размер жилищных 
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накоплений не учитывает состав семьи воен-
нослужащего, а также существенно сокращают-
ся возможности приобретения жилья в крупных 
административных центрах без привлечения 
собственных или заемных средств. 

Для дальнейшего развития программы необ-
ходимо развивать информационную составля-
ющую этого процесса. На сайте министерства 
обороны планируется поместить электронный 
список очередников, что сделает более доступ-
ной информацию о предоставлении жилья. В 
настоящее время там размещены различные ин-
формационные материалы, связанные со стра-
ховыми и кредитными программами, норматив-
но-правовой базой в контексте обеспечения во-
еннослужащих жильем, а также предоставлена 

возможность задать вопросы и получить на них 
ответы от специалистов жилищного департа-
мента.
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В современных условиях топ-менеджеры 
играют ключевую роль в формировании бла-
гоприятного и стрессоустойчивого климата в 
коллективах, с применением индивидуальных 
особенностей. Практика и реалии показывают 
то, что конфликты интересов неизбежны. Это 
вызвано личной неприязнью, либо конкурент-
ной борьбой между конкурентами внутри ор-
ганизации. Очень часто руководитель не может 
найти общий язык со своими подчинёнными 
и это плохой руководитель. Так как менеджер-
ские качества и практические компетенции, с 
применением зарубежного опыта, говорят о 
высококвалифицированном специалисте в сво-
ей области. Топ-менеджмент – это искусство, 
практика и теория управления. Наличие и зна-
ние методов в управлении, помогут снизить ба-
рьеры в конфликтной ситуации, что позволит 
перевести конфликт в конструктивное русло из 
деструктивного и не мешать производственно-
му процессу. Мы считаем, что деловая осведом-
лённость топ-менеджера в отношении потреб-
ностей его сотрудников, является важным фак-
тором в профилактике конфликтов, благодаря 
которым формируется организационная культу-
ра внутренней среды организации.

Стратегией топ-менеджера является выявле-
ние инновационных возможностей для эффек-
тивного выполнения своих обязанностей каче-
ственного решения заданий. Главная цель для 
предприятия особенно строительного комплек-
са – это успешные результаты деятельности, а 
для того чтобы были положительные результа-
ты, необходима серьёзная мотивация. Менед-
жер рационально решает, кого поощрять преми-
ями, кого штрафовать за нарушения. Одним из 
моральных мотивационных элементов является, 
помещение фотографий на доску почёта «Луч-
ший работник за отчётный период». Топ- ме-
неджер должен принимать решения исходя из 
управленческих компетенций с использованием 
применения мотивационных инструментов для 
общей цели и их реализации в полном объёме. 

Сотрудники отдела по работе с персоналом 
должны способствовать профессиональному ро-
сту штатных сотрудников и быть опорой топ-ме-
неджера. Для этого необходимо проводить дело-
вую оценку персонала, которая будет результа-
том деятельности каждого работника, в случае 
доработки необходимо искать различного рода 
тренинги, кейсы и программы. Следовательно, 
для повышения уровня квалификация менедже-
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ру необходимо применять различного рода тре-
нинги, а так же учебные программы. Например, 
командный дух отлично воспитывает «верёв-
очный тренинг» – многочасовое упражнение, в 
процессе которого команда совместно преодоле-
вает препятствия и учится лучше контактировать 
друг с другом.

В борьбе эффективная деятельность должна 
быть у каждого, а борьба, которая есть в реалии, 
наоборот снижает темпы роста предприятия и 
приводит к кризису. Простым языком, менеджер 
должен отыскать все способы добиться того, 
чтобы все работники выкладывались ежедневно 
на 100%. Для этого, совместно с руководителем 
HR- менеджер должен сформулировать миссию 
и цели организации, довести их до работников, 
проводить мероприятия, способствующие укре-
плению корпоративного духа и устойчивому 
развитию организационной культуры. Напри-
мер, совместные выезды на природу, вечеринки 
по случаю дня рождения фирмы и т.д.

Резюмируя вышеизложенное необходимо 
отметить, что одним из важных качеств менед-
жера является способность подбирать канди-
датов на вакантные места. Задачи менеджера в 
подобной ситуации в том, что ему необходимо 
сформулировать и согласовать с руководством 
базовые требования к кандидатам, а так же гра-
мотно провести предварительный отбор по ре-
зюме, с помощью собеседований, либо приме-
нить стандартные психологические тесты. Так 
же менеджер должен разрабатывать должност-
ные инструкции, указывая их характеристики и 
основные функции. 

Современным менеджерам необходимо раз-
вивать экономические, юридические и управ-
ленческие знания, так как они необходимы для 
продвижения инноваций в области человече-
ских ресурсов, которые призваны не только при-
носить прибыль, но и развивать инновационный 
потенциал. Важно понимать значимость задач 
компании и верно излагать свои мысли

Рис. 1. Модель конкурентоспособного специалиста
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Специалист, которого будет ценить компа-
ния, должен не только владеть навыками раз-
решения вышеперечисленных вопросов, но 
также быть специалистом широкого профиля, 
в совершенстве знать основы социологии и 
психологии, управления и научной организа-
ции труда, владеть методами оценки персона-
ла, представлять перспективы развития пред-
приятия в целом.

Схематично модель конкурентоспособ-
ного специалиста в современных условиях 
бизнес-среды будет выглядеть следующим 
образом:

Из рисунка 1 следует, что компетентный 
специалист, легко и без усилий самоутвердит-
ся на рынке труда благодаря знаниям, умени-
ям и навыкам, которые основываются на со-
временном этапе в рамках компетентностного 
подхода.

Таким образом, мы выделяем основные 
управленческие компетенции:

– умение планировать работу коллектива;
– инновационность, желание и возможность 

предлагать новые идеи, а так же реализовывать 
их и доводить до подчинённых;

– готовность преодолевать препятствия;
– умение рисковать и брать на себя ответ-

ственность за решение управленческих за-
дач;

– навык последовательно анализировать си-
туацию;

– умение работать в команде;
– навык управления инновационными про-

ектами;
– оценивать уровень мотивации и компетент-

ности рабочей группы;
– контролировать рабочий процесс.
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В условиях глобализации и конкуренции, по-
вышение качества и результативности управления 
многими российскими промышленными предпри-
ятиями обуславливает необходимость постоянно-
го совершенствования механизмов и инструмен-
тов реинжиниринга бизнес-процессов и систем 
организационного управления предприятиями.

Хлебопекарная промышленность – это соци-
ально значимая отрасль экономики страны, яв-
ляющаяся составной частью пищевой отрасли. 
Объем российского рынка хлеба и хлебобулоч-
ных изделий за последние 10 лет значительно 
уменьшилась, что связано с низким уровнем 
рентабельности и нехваткой средств для замены 
изношенного оборудования. Объем средств, на-
правляемых на развитие предприятий агропро-
мышленного комплекса и пищевых производств 
в России, несравним с поддержкой, которую по-
лучают предприятия основных и индустриаль-
но развитых государств [1, 2].

В условиях глобализации и использования пе-
редовых энергоресурсоэффективных технологий, 
а также в связи с вступлением России во Всемир-
ную торговую организацию (ВТО), социально-о-
риентированные отрасли экономики приобрета-

ют стратегический характер, что вызывает не-
обходимость социально-ответственного ведения 
бизнеса в соответствии с принципами устойчиво-
го развития, принятыми на международной кон-
ференции ООН по окружающей среде и развитию 
в Рио-де-Жанейро в 1992 г. [3]. Данная тенденция 
отражается на организации бизнес-процессов 
предприятий на основе использования систем 
международных стандартов ISO 9001:2011[4], 
ISO 14001:2004 [5], серии стандартов OHSAS 
18000 [6] и др. Эффективный реинжиниринг биз-
нес-процессов с учетом требований экологиче-
ского менеджмента ведет к сокращению отходов 
и используемых ресурсов, и как следствие, позво-
ляет снизить производственные затраты предпри-
ятия, а применение систем качества приводит к 
повышению удовлетворенности потребителей. 

Основные виды энрегоресурсосберегающих 
технологий в различных отраслях перерабаты-
вающей промышленности, включая хлебопе-
карную, изложены в серии отраслевых и меж-
дународных справочных документах Евросоюза 
по наилучшим доступным технологиям Best 
Available Techniques Reference Document (BREF) 
[8], в том числе и документах для пищевых 
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и молочных производств Integrated Pollution 
Prevention and Control Reference Document on Best 
Available Techniques in the Food, Drink and Milk 
Industries (IPPC) [9]. 

Анализ современного состояния и тенденций 
развития хлебопекарной промышленности Рос-
сии за период 2007–2012 гг. выявил несоответ-
ствие требованиям международных стандартов 
в отрасли российского хлебопечения по следу-
ющим функциям: хранение муки, транспорти-
ровка готовых хлебобулочных изделий, мини-
мизация потребления воды и энергии, способы 
утилизации отходов.

Проведенный организационно-экономиче-
ский анализ деятельности предприятий хлебо-
пекарной отрасли определил насущную необхо-
димость разработки различных стратегий пере-
хода к устойчивому социально-экономическому 
развитию предприятий с обязательным учетом 
стратегий реинжиниринга бизнес-процессов. 

Традиционная методика реинжиниринга биз-
нес-процессов имеет три этапа: оценка суще-
ствующих бизнес-процессов; перепроектиро-
вание существующей логико-информационной 
модели бизнес-процессов; реализация новой 
логико-информационной модели бизнес-про-
цессов. Нами предложена комплексная методи-
ка проведения реинжиниринга бизнес-процес-
сов на основе методологии системного подхода 
модификации «плана семи шагов» [10]:

1. Определение корпоративных целей пред-
приятия с учетом факторов внешней и внутрен-
ней среды.

2. Определение KPI (Key Performance Indicators, 
Ключевых Показателей Результативности), необ-
ходимых для оценки выполнения целей. 

3. Проведение системного анализа эконо-
мической рациональности существующих биз-
нес-процессов.

4. Определение Ключевых Факторов Успеха 
(КФУ) для перепроектирования логико-инфор-
мационной модели бизнес-процессов.

5. Определение нерациональных бизнес-про-
цессов. 

6. Перепроектирование логико-информаци-
онной модели бизнес-процессов.

7. Контроль, реализация и количественная 
оценка экономической эффективности результа-
тов реинжиниринга бизнес-процессов.

Преимущество предложенной комплексной 
методики состоит в учете особенностей соци-
альной значимости хлебопекарной отрасли, 
которое достигается определением корпоратив-
ных целей (1 этап методики) на основе учета 
влияния не только внутренних, но и внешних 
факторов (соответствие требованиям междуна-
родных стандартов, их российских аналогов, 
положениям BREF и IPPC). Предложенная нами 
комплексная методика позволяет проводить как 
стратегический, так и оперативный анализ де-
ятельности предприятия для определения КФУ 
предприятия и последующего определения не-
рациональных бизнес-процессов (этапы 4 и 5) 
конкретными методами и показателями KPI (2, 
3 этапы) оценки деятельности предприятия под 
влиянием внутренних и внешних факторов. 

При реинжиниринге бизнес-процессов на 
предприятиях хлебопекарной промышленности 
в качестве одного из организационно-управлен-
ческих инструментов нами предлагается ис-
пользовать различные организационные формы 
межфирменной интеграции промышленного 
предприятия, в том числе аутсорсинг, аутстаф-
финг и субконтракцию.

 Для наглядного отображения существую-
щих бизнес-процессов, результатов реинжини-
ринга и использования различных материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов нами 
разработана обобщенная логико-информацион-
ная модель бизнес-процессов хлебопекарного 
предприятия с учетом декомпозиции каждого 
бизнес-процесса на составляющие элементар-
ные работы. Для построения обобщенной ло-
гико-информационной модели бизнес-процес-
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сов хлебопекарного предприятия был выбран 
инструментальный комплекс программ BPwin 
для моделирования бизнес-процессов по мето-
дологии SADT (Structured Analysis and Design 
Technics), стандарту IDEF0 (Icam (Integrated 
Computer Aided Manufacturing) DEFinition for 
Function Modeling) [11].

Нами разработана методика оценки целесо-
образности проведения реинжиниринга биз-
нес-процессов на хлебопекарном предприятии, 
состоящая из следующих основных этапов: 
составление стратегической карты, отобража-
ющей методику BSC (Balanced Score Card, си-
стема сбалансированных показателей); опреде-
ление качественных и количественных KPI для 
оценки реализации поставленных целей. Крат-
кая сущность каждого этапа методики состоит 
в следующем:

1. Составление стратегической карты с указа-
нием рационального целеполагания для предпри-
ятий хлебопекарной промышленности и оценки 
необходимости реализации проекта реинжини-
ринга бизнес-процессов. Исходя из четырех пер-
спектив представленных на стратегической карте, 
отображающей методику BSC оценки эффектив-
ности различных видов деятельности предприя-
тий: финансы, клиенты, внутренние бизнес-про-
цессы и технологические процессы, интеллекту-
альный потенциал организации: обучение персо-
нала и рост компетентности, автором сформули-
рованы цели реинжиниринга бизнес-процессов в 
соответствии с концепцией SMART.

2. Формирование конкретных ключевых по-
казателей KPI, которые выбирались с учетом 
анализа внешней среды; анализа финансовой 
деятельности с точки зрения структуры и вели-
чины затрат; динамики; инновационности; про-
стоты измерения. Формирование конкретных 
KPI осуществляется по следующим шагам:

2.1 Качественная и количественная оценка 
влияния факторов внешней и внутренней среды 
наиболее точно отображается с использованием 

ряда матричных методов системного анализа 
в менеджменте, которые составят основу для 
формирования KPI. Матрица Бостонской Кон-
салтинговой Группы (БКГ), матрица PIMS-ана-
лиза (the Profit Impact of Market Strategy – Вли-
яние рыночной стратегии на прибыль), матри-
ца PEST-анализа (Political, Economic, Social, 
Technological – Политический, экономический, 
социальный, технологический).

2.2. В качестве KPI выбраны следующие 
финансовые показатели, позволяющие количе-
ственно оценить состояние внутренней среды 
предприятия: производительность труда; рен-
табельность продаж; коэффициент оборачива-
емости активов; коэффициент эффективности 
использования оборотных средств; показатель 
MCE (Manufacturing Cycle Effectiveness – Эф-
фективность производственного цикла).

2.3. Для оценки соответствия бизнес-процес-
сов хлебопекарного предприятия современным 
технологиям, а также обеспечения минималь-
ного воздействия на окружающую природную 
среду предлагается использовать при формиро-
вании KPI требования международных стандар-
тов и их российских аналогов, положения BREF 
и IPPC. В предложенной методике оценки це-
лесообразности реинжиниринга бизнес-процес-
сов используется построенная нами стратегиче-
ская карта.

В свою очередь, методика определения нера-
циональных бизнес-процессов состоит из сле-
дующих этапов:

1. Определение КФУ на хлебопекарном пред-
приятии, которые оказывают влияние на форми-
рование конкурентоспособности предприятия 
и поддерживают его эффективную работу. Ис-
пользование метода SWOT-анализа (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats – Сильные 
стороны, слабые стороны, возможности, угро-
зы) как наиболее эффективного инструмента 
структурного описания стратегических харак-
теристик среды и предприятия позволяет опре-
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делить КФУ, существующие внутри или вне ор-
ганизации.

2. Построение матрицы определения нераци-
ональных бизнес-процессов, которая позволяет 
выявить зависимость КФУ от вида бизнес-про-
цессов; количество факторов, влияющих на 
каждый бизнес-процесс (бизнес-процессы, вли-
яющие на большое количество КФУ, более кри-
тичны для деятельности компании и требуют 
совершенствования); уровень компетентности 
исполнителей бизнес-процессов.

Методика оценки эффективности проведения 
реинжиниринга бизнес-процессов на хлебопе-
карном предприятии, включает следующие шаги:

1. Использование анализа управления фак-
торами, определяющими затраты, для количе-
ственной оценки эффективности реинжинирин-
га бизнес-процессов.

2. Применение метода экспертных оценок 
для качественной информационно-аналитиче-
ской оценки результатов реинжиниринга биз-
нес-процессов.

3. Проведение качественной и количествен-
ной оценки влияния внешних факторов. Для 
измерения расхождений и различий в эффек-
тивности бизнес-процессов по сравнению с 
конкурентами использовать метод бенчмар-
кинга.

Рис. 1. Матрица определения нерациональных бизнес-процессов



287

В качестве объекта для реализации методик 
реинжиниринга бизнес-процессов было выбра-
но действующее предприятие хлебопекарной 
отрасли Московской области, общей производи-
тельностью хлебобулочной продукции в объеме 
5 тыс. тонн в год.

При практическом использовании на пред-
приятии методики определения нерациональ-
ных бизнес-процессов проведен SWOT-анализ, в 
результате которого выбраны следующие КФУ: 
качественное сырье, ресурсо- и энергосберега-
ющие технологические процессы, квалифициро-
ванные кадры (компетентные технологи, хлебо-
пеки), круг лояльных постоянных потребителей. 
Составление матрицы зависимости «Компетент-
ность исполнителей бизнес-процессов и КФУ» 
по предложенной методике позволило опреде-
лить следующие нерациональные бизнес-про-
цессы, подлежащие реинжинирингу: контроль 
и техническое обслуживание технологических 
процессов производства хлебобулочных изделий, 
IT-поддержка, финансы, управление персоналом, 
внутренняя логистика и доставка хлебобулочных 
изделий, клининг (рис. 1).

Практическая реализация предложенных 
научно-обоснованных рекомендаций по реин-
жинирингу бизнес-процессов позволила обе-
спечить повышение финансово-экономических 
показателей деятельности действующего хле-
бопекарного предприятия и использовать полу-
ченные результаты для разработки плана стра-
тегического развития предприятия.
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Necessity of sustainable socio-economic de-
velopment of Russia in the post-crisis period and 
within the aggravating international situation 
makes actual the problem of inequality and differ-
entiation of Russian regions. In order to increase 
regional policy efficiency of equalize regional 
development, authorities must adequately assess 
the situation. This will determine the demand for 
methodological tools for evaluating the level of 
regional differentiation.

The aim of this research was to develop multi-
dimensional methods for assessment of socio-eco-
nomic development of Russian regions and analyz-
ing regional differentiation on its basis. The aim 
identified the need of solving such problems as:

− Selection and justification of indicators for 
calculation of development and regional differen-
tiation indexes ;

− Algorithm design of indexes calculation and 
their aggregation into valuation model;

− Model testing and analysis of the results in dy-
namics for a number of quarters in 2012 and 2013.

Methodology of research is based on scientific 
works in the field of regional economics, normative 
documents governing the process of collecting data 
and indicating socio-economic development of the 
regions as well as on existing public information 
sources that contain methodical comments to the 
peculiarities of calculation and economical inter-
pretation of indicators.

Authors used experience of various scientific 
schools and organizations involved in research 
and evaluation the situation in Russian regions 
including The Institute for Urban Economics [1], 
The State Research Institute of System Analysis of 
the Accounts Chamber of the Russian Federation 
[2], Research Laboratory of Regional Analysis 
and Political Geography at Faculty of Geography 
of Lomonosov Moscow State University [3], Inde-
pendent Institute for Social Policy [4].

Among the authors whose works are well 
known on the differentiation of Russian regions 
it should be noted N. Zubarevich [5] and I. Ni-
kolaev, O. Tochilkin [6]. We share their theoret-
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ical approaches and use them in preparing this 
report.

Sources of actual data were statistical database 
of Federal State Statistics Service [7] and [8] as well 
as data from Ministry of Economic Development of 
the Russian Federation [9] and Ministry of Finance 
of the Russian Federation [10]. Also is useful to 
take into consideration the qualitative diversity of 
regions while their operational monitoring regions 
for estimation the level of differentiation. This di-
versity can be characterized in two main areas:

1) variations of “starting” conditions that deter-
mine the existing potential of the region (resource, 
industrial, infrastructure, innovative, labour, finan-
cial, etc.); 

2) disparities in the results of socio-economic 
activities of businesses in the regions and the effec-
tiveness of management that characterize the cur-
rent (achieved) level of development.

In connection with the foregoing we have de-
termined that all operational monitoring indicators 
that should be used to calculate the indexes of eval-
uation should be divided into groups:

− Indicators measuring the potential of the re-
gion; 

− Indicators characterizing the level of regional 
development.

Also it could be possible to construct complex 
indicators measuring the potential of the region and 
the level of its development in the context of certain 
aggregated groups and then to determine composite 
indicator. As a result the matrix (originally two-di-
mensional) may be formed. Matrix will enable to 
identify regions in terms of these characteristics to 
distinguish homogeneous groups and further diag-
nostics within each of them. 

In addition after initial analysis of the evaluation 
results it became clear that regional differentiation 
as well as changing their to places (ratings) among 
the regions are affected by additional factors. This 
factors were formed another group of indicators 
that we proposed conditionally called “weaknesses 

of regional development”. The group reflects neg-
ative situation in the region and becomes a brake 
on development. While such indicators also have 
regional differences in the levels of values. 

Thus, the model and method of estimation the 
regional differentiation were implemented with the 
index of economic development level, complex in-
dicators of regional potential and indexes of weak-
nesses through their aggregation and normalization. 
Calculation of indicators was based on information 
base of regional monitoring.

Frequency of assessment of the current situation 
in the regions and regional differentiation according 
to their potential, level of development and weak-
nesses has to be done quarterly. Such periodicity of 
evaluation is conditioned by the periodicity of the 
key statistical indicators formation.

Composite indicator 
of regional potential (X)

Composite indicator of regional potential com-
bines four specific indicators each of which charac-
terizes an individual component of regional devel-
opment:

X1 – the share of shipped goods of innovative 
nature, it determines the degree of new technolo-
gies implementation in the region; 

X2 – the share of the tax burden, it characterizes 
financial potential of the region cause taxes are an 
important component of the regional budget; 

X3 – the share of the economically active popu-
lation, it determines regional labour potential; 

X4 – share of employed in small business sector, 
it characterizes the level of entrepreneurial potential.

Further method of specific indicators calculation 
was determined. 

For example, X1 – the share of shipped goods of 
innovative nature in shipped goods of own produc-
tion was calculated on the basis of two indicators:

− ShipGoods – shipped goods of own produc-
tion, works and services produced by own forces, 
million rubles; 
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− InnovShipGoods – shipped goods of own pro-
duction, works and services produced by own forc-
es of innovative character, thousand rubles.

Calculation formula is:

ShipGoods
oodsInnovShipGX 1000/

1 =

X2 – the ratio of taxes to the shipped goods of 
own production

TaxCharge – charging of taxes, fees and other 
mandatory payments to the budget of the Russian 
Federation, thousand rubles.

Calculation formula is:

ShipGoods
/eargTaxChX 1000

1 =

Other indicators are calculated similarly.
Specific weights of all the parameters are given 

in shares of unit.
Composite indicator of regional potential X is 

defined as arithmetic average of partial indicators:

4
XXXXÕ 4321 +++

=

Index of economic 
development level (Y)

The Methodic of formation the index of regional 
development level is based on target indicators of 
State Program of the Russian Federation “Regional 
policy and federative relations” [11]. In this pro-
gram stated below growth rates of economic devel-
opment are presented as target indicators: 

− Real disposable money income; 
− Volume of fixed capital investments; 
− Volume of tax and non-tax revenues of the 

consolidated budget.
Composite index reflecting the regional economic 

development is determined by an arithmetic average.
We used the following formulas to calculate In-

dex of economic development level.
Y1 – index of dynamics of tax and non-tax rev-

enues.

TaxNonTaxRev – tax and non-tax revenues, mil-
lion rubles. 

In order to calculate the index of dynamics and 
exclude seasonality factor the value of indicator 
during the quarter is divided by the value for the cor-
responding quarter of the previous year, for example:

20123

20133
1

quarter

quarter

veTaxNonTaxR
veTaxNonTaxR

Y =

Y2 – index of real money incomes dynamics, 
calculated as the ratio of per capita money income 
index to the consumer price index: 

PerCaMIncI – Per capita money income index, 
rubles. 

CPI – Consumer prices index (tariffs) for goods 
and services.

CPI
PerCaMIncIY =2

Y3 – index of fixed capital investments. 
FCI – Fixed capital investments.
In order to calculate the index the value of in-

dicator during the quarter of the reporting year is 
divided by the value for the corresponding quarter 
of the previous year, for example:

20123

20133
3

quarter

quarter

FCI
FCI

Y =

The final index is calculated by the geometric 
average which is more correct then arithmetic av-
erage of indexes:

3
321 YYYY ⋅⋅=

Composite indicator 
of regional development weaknesses (Z)

Composite indicator of regional development 
weaknesses consolidate five specific indicators, 
each them characterizes an individual component 
of barriers or brake of regional development.

Z1 – the share of loss-making enterprises and 
organizations (except small businesses) deter-
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mines the real sector instability of regional econ-
omy;

Z2 – the share of overdue accounts receivable 
shows development barrier in the form of unpaid 
goods or services of producers;

Z3 – the share of overdue accounts payable means 
excessive load economic entities in the region;

Z4 – the share of enterprises that have budget 
debt determines not only the instability of economy 
but also the risk of regional budget ;

Z5 – the share of SMEs overdue debt deter-
mines instability of the most mobile economical 
sector.

Directly indicators are calculated by formulas 
similar to indicators of regional development po-
tential. Specific weights of all the parameters are 
given in shares of unit. Composite indicator of po-
tential Z is defined as arithmetic average of five par-
tial indicators:

5
YYYYYY 54321 ++++

=

Each indicator selected for the compilation 
of aggregated indicators of potential, level of 
development and weaknesses of regions in the 
developed model has no seasonal fluctuations. 
Exception of the seasonal component implement-
ed by dynamic indicators – level of development 
(in percentage of the corresponding period of the 
previous year) and normalization of shares in the 
assessment of development potential and weak-
nesses (redacting to a single scale of specific in-
dicators).

As a result, 3D assessment model of differ-
entiation of Russian regions is developed. This 
model is graphically represented as a discrete 
set of points in three-dimensional space (pic. 1). 
Graphical interpretation of the model allows esti-
mating the state of the regions in a certain period 
of time.

Additional description includes variation of in-
dex values and decile differentiation of regions.

Variation is calculated by the formulas: 
{ }
{ }x
xrx min

max
=  and similarly ry and rz .

Рic. 1. 3D assessment model of differentiation

For example, algorithm of decile differentiation 
of regions by the level of development dy is repre-
sented as follows:

For each time gap it should find the total sum 
of 10 maximum values and 10 minimum values 
of development levels. Further it should find the 
ratio of 10 maximum values to the 10 minimum 
values.

The analysis of socio-economic situation of the 
regions on the basis of indicators of differentiation 
indicates a high degree of stratification on the po-
tential and level of development. It should be noted 
that the range of variation of the regions on weak-
nesses is not as significant. 

Such a situation requires the development of ef-
fective programs at the federal and regional levels 
in order to reduce regional disparities.

Thus, the developed technique allows us to 
comprehensively evaluate level, potential and 
weaknesses of socio-economic development of 
the regions of Russia. Assessment based on that 
technique allows to analysis regional differenti-
ation.
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Проблема злостного отклонения родителей 
от уплаты алиментов на несовершеннолетних 
детей, к сожалению, уже долгое время не теряет 
своей актуальности. Для правоохранительных 
органов, в свою очередь, сохраняет актуальность 
проблема определения злостности неуплаты. В 
каждом конкретном случае вопрос злостности 
решается с учетом всех обстоятельств дела. 

В ряде регионов для привлечения к уголовной 
ответственности требуется наличие нескольких 
письменных предупреждений об уголовной от-
ветственности по ст. 157 УК РФ и истечения 
определенных периодов времени между ними. 
Так, Багманова Ф.Р. с 11.05.2011 уклонялась от 
уплаты алиментов на шестерых детей. В отно-
шении неё органом дознания Тюлячинского 
РОСП УФССП России по Республике Татарстан 
возбуждено уголовное дело 28.11.2011 г. За пе-
риод уклонения Багманова 5 раз предупрежда-

лась судебным приставом-исполнителем о по-
следствиях уклонения от уплаты алиментов [1].

Однако количество предупреждений судеб-
ного пристава-исполнителя не является опре-
деляющим в установлении вины лица в престу-
плении. Одного предупреждения достаточно, 
чтобы лицо должным образом было уведомле-
но об уголовной ответственности в случае не-
выполнения им обязательств. Например, уго-
ловное дело №1-34/11-19 возбуждено по факту 
уклонения Сениной Н.В. от уплаты алиментов. 
Судья установил, что, будучи 04.02.2011 пись-
менно предупрежденной за злостное уклонение 
от уплаты алиментов по ст. 157 УК РФ, она ма-
териальной помощи ребенку не оказывает, ме-
сто работы, и размер заработка скрывает. Нако-
пленный долг по оплате составляет 39033 руб. 
Суд признал Сенину виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст.157 УК 
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РФ, и назначил наказание в виде исправитель-
ных работ [2]. 

При оценке злостности следует применять 
разъяснения Верховного Суда РСФСР [3], со-
гласно которым уклонение от уплаты алимен-
тов следует считать злостным, если лицо более 
четырёх месяцев без уважительных причин не 
выплачивало средств на содержание детей, и 
его поведение свидетельствует об упорном не-
желании выполнять решение суда. Однако в 
письме директора ФССП № 12/04-14974-АП от 
21.06.2012 «Об обзоре практики привлечения 
лиц к уголовной ответственности за преступле-
ния, предусмотренные ст. 157 УК РФ, и проку-
рорского надзора за законностью рассмотрения 
органами дознания ФССП России сообщений 
о преступлениях и производстве дознания по 
уголовным делам данной категории» [4] дает-
ся следующее определение злостности укло-
нения от уплаты алиментов: под злостностью 
уклонения следует понимать умышленное не-
выполнение лицом предписанных решением 
суда обязательств по выплате алиментов в те-
чение продолжительного времени после преду-
преждения судебным приставом-исполнителем 
об уголовной ответственности при наличии у 
должника реальной возможности выполнить 
это обязательство, то есть когда поведение лица 
свидетельствует об упорном, стойком нежела-
нии выполнять решение суда. 

Данное определение сформулировано с целью 
универсализации судебной практики по делам 
о злостной неуплате алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей. Оно не содержит 
данных о количестве предупреждений или опре-
деленных временных периодов. Следовательно, 
дознаватель ФССП должен самостоятельно де-
лать выводы о продолжительности неуплаты и 
реальной финансовой возможности должника 
исполнить обязательства по алиментам. 

Еще одной серьезной проблемой в анализи-
руемой сфере является то, что часто сомнения 

в злостности уклонения лица от уплаты али-
ментов отсутствуют, но, в то же время, нару-
шаются разумные сроки привлечения к уголов-
ной ответственности. Так, по возбужденному 
ОСП по Поддорскому району УФССП России 
по Новгородской области исполнительному 
производству № 49/14/3/2/2007 о взыскании 
алиментов с Кудряшовой Н.В. последняя мно-
гократно предупреждалась об уголовной от-
ветственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ, алименты 
с 2007 г. не выплачивала, материальной и иной 
помощи ребёнку не оказывала, мер по погаше-
нию задолженности не принимала. Несмотря 
на явные обстоятельства, свидетельствующие 
о злостности уклонения, только 26.03.2010 
по выявленному надзирающим прокурором 
факту в отношении Кудряшовой возбуждено 
уголовное дело № 188006 по признакам пре-
ступления, которое расследовано и 05.06.2010 
направлено в суд [5].

По общему правилу (ч. 1 ст. 36 Федерально-
го закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве») требования, содержа-
щиеся в исполнительном документе, должны 
быть выполнены в двухмесячный срок со дня 
возбуждения исполнительного производства. 
В указанный период времени судебный при-
став-исполнитель принимает исчерпывающие 
меры для реализации требований исполнитель-
ного документа (устанавливает место житель-
ства и работы должника, выносит предупреж-
дения, принимает меры к трудоустройству, в 
случае отсутствия сведений о должнике объяв-
ляет розыск указанного лица). Невыполнение 
законных требований судебного пристава-ис-
полнителя также является критерием злостно-
сти уклонения от уплаты алиментов. 

О злостности свидетельствует и ряд других 
обстоятельств: сокрытие имущества должни-
ком, переоформление его на третьих лиц, со-
крытие мест жительства, увольнение с работы и 
отказ от трудоустройства, предоставление лож-
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ных сведений о своих доходах и имуществе и 
иные виновные действия.

Для признания злостности уклонения от упла-
ты алиментов весомое значение имеет факт розы-
ска виновного, скрывающего свое местонахожде-
ние. Например, Анисимов Г.А., будучи обязанным 
по решению суда выплачивать алименты на тро-
их детей, с июня 2010 года злостно уклонялся от 
уплаты алиментов. В целях уклонения Анисимов 
сменил постоянное место жительства, о своем но-
вом трудоустройстве не сообщил и скрыл факт на-
личия обязанности по уплате алиментов. В январе 
2011 года был предупрежден об уголовной ответ-
ственности. По данному факту 23.05.2011 г. ОСП 
Волотовского района в отношении Анисимова 
Г.А. возбуждено уголовное дело.

Признаком злостности может являться и 
прежняя судимость. 

При определении злостности уклонения до-
знавателем должен быть точно определен пе-
риод неуплаты алиментов. Началом уклонения 
считается день, следующий за днём внесения 
последнего платежа, либо с момента вступле-
ния в законную силу решения суда. Временем 
окончания преступления, предусмотренного ст. 
157 УК РФ, является момент возбуждения уго-
ловного дела. 

Итак, основными критериями злостности 
уклонения должника от уплаты алиментов яв-

ляются: рецидив, несколько письменных преду-
преждений, срок уклонения, сокрытие имуще-
ства должником, переоформление его на третьих 
лиц, сокрытие места жительства, увольнение с 
работы и отказ от трудоустройства, предоставле-
ние ложных сведений о своих доходах и имуще-
стве и иные виновные действия. Актуальность 
данных критериев подтверждается складываю-
щейся судебной практикой.
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