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Аннотация: Чеченская Республика подвергнутая значительному антропогенному воздействию, нару-
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Особо охраняемые природные территории – это 

территории постоянно или временно извлекаемые 

из хозяйственного оборота и предназначенные для 

восстановления всего комплекса компонентов 

ландшафтов. Богатство ландшафтов, различные 

эколого-географические условия существования 

определили многообразие флоры и фауны Чечен-

ской Республики. 

В недалеком прошлом видовой состав и чис-

ленность диких животных был гораздо богаче, чем 

сейчас, что обусловливалось благоприятными 

природными условиями. Под активным антропо-

генным воздействием на окружающую среду из 

фауны Чеченской Республики полностью исчезли 

зубры, лоси, тарпаны, бобры, обыкновенный тете-

рев. Гуси стали малочисленными, редкими безоа-

ровые козлы, серны, куницы, выдры, норки, дро-

фы, стрепеты, журавли, серые куропатки, улары, 

кавказские тетерева, туры. 

Почти все представители фауны Чеченской 

Республики имеют важное научное и хозяйствен-

ное значение. В целях еѐ сбережения, восстанов-

ления и обогащения создаются особо охраняемые 

природные территории (ООПТ) которые традици-

онно считаются самым действенных средств в 

разрешении возникающих экологических проблем 

[1]. 

В ООПТ установлен режим, запрещающий вся-

кую хозяйственную деятельность рубка тиса ягод-

ного, липы и хвойных лесонасаждений; добыча 

камня и вскрытие недр в местах с выраженными 

явлениями карста и наличием пещер; разрушение 

имеющихся на территории заказника памятников 

культуры и архитектуры и т.д. Учитывая экологи-

ческую ситуацию в республике, а также для со-

хранения и воспроизводства численности предста-

вителей уникальной фауны и флоры республики 

необходимо предпринять серьезные меры по со-

хранению и воспроизводства биоразнообразия 

ландшафтов республики. В Чеченской Республике 

большое количество эндемических и редких видов 

– более 100, находится, в силу известных причин, 

с 1992 года в неохраняемом режиме. Отсутствие 

системы особо охраняемых природно – ланд-

шафтных и геолого-гидрологических объектов на 

территории Чеченской Республики, создали и соз-

дают условия для безнаказанного уничтожения 

биоразнообразия ландшафтов республики. Запо-

ведники и заказники играют одну из решающих 

ролей в сохранении редких и ценных растений, 

лесных пород, диких животных, птиц, рыб, полез-

ных ископаемых и т.д. 

Государственные заповедники – это специаль-

но выделенные территории с природными объек-

тами, которые представляют особую хозяйствен-

ную, научную и культурную ценность. Территория 

заповедника со всеми еѐ природными богатствами  

(звери, птицы, рыбы, растения, водоемы, полезные 

ископаемые и т.д.) составляют государственный 

заповедный фонд и охраняется законом. Охота, 

рыболовство, а также иные виды пользования жи-

вотным и растительным миром и другая деятель-

ность, не совместимые с целями заповедования, на 

территории заповедников запрещаются. 

В заповедниках проводится большая научно-

исследовательская работа научными работниками 

заповедника, а также научно-исследовательских 

учреждений, университетов. Там изучают природ-

ные комплексы, не нарушенные человеческой дея-

тельностью, пути увеличения и производства ред-

ких зверей, птиц, рыб и растений. 

В этой связи необходимо: 

- увеличить площади заповедных территорий, 

заказников национальных парков; 

- провести комплексные исследования террито-

рий с охранным режимом с целью восстановления 
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их статуса и функций, сохранения естественной 

среды в качестве эталона, восстановления природ-

ных комплексов и компонентов, имеющих эколо-

гическую, историческую, хозяйственную, научно-

познавательную, рекреационную и другие ценно-

сти; создание в условиях уцелевших экосистем 

верховьев рек Чанты-Аргун и Шаро-Аргун био-

сферного заповедника и мониторинга окружаю-

щей среды; 

- комплексные исследования бурунных терри-

торий республики с целью создания здесь природ-

но-ландшафтного заповедника для выявления, со-

хранения и восстановления естественного гено-

фонда флоры и фауны, биологического разнообра-

зия полупустынных ландшафтов, биоресурсов; 

- изучение туристических ресурсов республики 

с целью разработки местных, региональных и ме-

ждународных маршрутов различных категорий 

сложности: исследование действовавших и вновь 

предлагаемых туристических маршрутов, описа-

ние их природы, издание маршрутных путеводи-

телей, картосхем с указанием природных, истори-

ческих и архитектурных объектов, описание (по 

маршрутам) памятников природы, истории, куль-

туры и т.д; 

- изучение радиационной обстановки в респуб-

лике, разработка профилактических мер и про-

граммы радиационного оздоровления природной 

среды: выявление и картирование источников на-

рушения радиационного фона, их интенсивности, 

выработка практических рекомендаций [2]. 

Разумеется, приведенный перечень не исчер-

пывает всех существующих проблем. Но и они 

требуют больших материальных затрат, присталь-

ного внимания руководителей и властных струк-

тур всех уровней. Нельзя подходить к их решению 

традиционно, по остаточному принципу, преступ-

ны попустительство и безответственность. 

Как нам представляется, органы государствен-

ной власти Чеченской Республики, срочно должны 

издать акты о создании государственных заповед-

ников на территории Чеченской Республики: -

Заповедник – пойменный лес, р.р. Терек, Сунжа и 

Аргун, включая территорию бывших заказников: 

«Старая Сунжа», «Парабочский»; «Брагунский», 

экосистемы благородного оленя; - Высокогорное 

озеро Кезеной-Ам; - Высокогорное урочище Га-

ланчож, включая в их состав озеро Галанчож; - 

Урочище Кыссык вместе с одноименным озером; - 

Национальный парк «Чернореченский», включая в 

него Чернореченское водохранилище. 

Первым двум необходимо придать статус фе-

дерального значения, учитывая их особую цен-

ность, как рекреационных ресурсов. 

Заказники – территория, в которой в опреде-

ленный сезон, в некоторых условиях и круглого-

дично, охраняется ландшафт, все или отдельные 

виды животных и растений, при ограниченном 

использовании других природных ресурсов. В 

Российской Федерации существуют охотничьи, 

рыбохозяйственные, ландшафтные, геологические 

и другие заказники. На особо охраняемых терри-

ториях могут быть полностью запрещены или ог-

раничены  пользование животным и растительным 

миром и иная деятельность, не совместимая с це-

лями охраны животного и растительного мира, а 

также других природных ресурсов. 

Национальные (природные) парки – это особая 

форма природоохранных территорий. Площадь 

национальных парков может достигать значитель-

ных размеров. В них постоянно должна прово-

диться природоохранная работа, но допускается (с 

соблюдением установленных правил) посещение 

туристов. 

Чернореченский лес, уникальная территория 

для создания национального парка, включив в его 

состав экосистему Чернореченского водохрани-

лища [3]. 

Памятники природы. Окружающая нас приро-

да находится в вечном движении и непрерывном 

изменении. Природа не знает покоя, это сложный 

комплекс, в котором все явления необычайно тес-

но взаимосвязаны и взаимообусловлены. Невоз-

можно переоценить эстетическое значение приро-

ды. Мы охраняем природу для народа, для челове-

ка сегодняшнего дня и грядущих поколений. 

Понятие «памятники природы» стало обычным 

с декрета 1921 года «Об охране памятников при-

роды, садов и парков». В декрете сказано о том, 

что неприкосновенными памятниками природы 

могут быть объявлены участки природы и ее от-

дельные произведения, «представляющие науч-

ную, культурно-познавательную и культурно-

историческую ценность, нуждающиеся в охране». 

При этом подразумевалось, что к памятникам от-

носятся небольшие уникальные территории, а бо-

лее значительные объявляются заповедниками и 

национальными парками. Охраны заслуживают, 

прежде всего, целостные ландшафты – комплекс-

ные памятники природы специального содержа-

ния – геологические, водные, ботанические, зоо-

логические и др. 

Охране подлежат и природные объекты, вхо-

дящие в состав памятников истории и культуры, 

например, ландшафтное окружение памятников 

старины: древние городища, крепости, храмы, 

дворцы, поселения, монастыри, мечети, бытовые 

сооружения и расположенные вокруг них сады, 

парки, аллеи. Особого внимания заслуживают 

ландшафты возле усадеб историко-мемориального 

значения, военно-исторических и революционных 

памятников. Интересны одиночные природно-
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исторические объекты, такие как деревья-

патриархи, пещеры, гроты, родники, скалы, камни 

с памятной надписью и другие, связанные с исто-

рией родного края. 

Жемчужиной природы Чеченской Республике 

по праву называют высокогорное озеро Кезеной-

Ам. Оно расположено в Веденском районе, на вы-

соте 1870 метров над уровнем моря. Это самое 

крупное высокогорное озеро на Северном Кавказе. 

Площадь его водной поверхности около двух 

квадратных километров (170 га). Максимальная 

глубина 72 метра, средняя глубина 37 метров. 

Форма озера в плане трехлопастное. Протяжен-

ность по оси с севера на юг 2 километра, а с запада 

на восток 2,7 километра. Наибольшая ширина – 

735 метров. Длина береговой линии 10 километ-

ров. Объем воды превышает 62 миллиона кубиче-

ских метров. В озеро впадают две небольшие реч-

ки – Хорсум на Севере и Кауха на востоке. 

В окрестностях озера расположены древние ар-

хитектурные памятники: боевые башни, остатки 

замковых укреплений, надгробья. 

Галанчожское озеро в Ачхой-Мартановском 

районе расположено на правом склоне долины ре-

ки Осу-Хи. Это второе высокогорное озеро Чечен-

ской Республики. Его отметка 1530 метров над 

уровнем моря. Озеро имеет почти правильную 

овальную форму. Протяженность его 450 метров 

по большой оси и 380 метров по малой. Глубина 

озера 31 метр, оно тектонического образования. 

Питание озера происходит за счет родников и ат-

мосферных осадков. Дно озера плоское илистое, 

покрыто затонувшими стволами деревьев, ветка-

ми, листьями. Вода имеет затхлый запах и прив-

кус. Вокруг озера расположены высокогорные па-

стбища с изобилием ярких цветов. Вдоль юго-

восточного и восточного берегов раскинулась то-

полевая роща, кое-где мелькают белые березы. 

Все это вместе создает прекрасные условия для 

создания здесь курортной зоны. 

Озеро Безеной-Ам расположено в Шатойском 

районе, в 8-10 километрах от селения Дай, на пра-

вом склоне долины реки Шаро-Аргун у подножья 

горы Чародо, являющейся отрогом массива Бас-

хой. В прибрежной полосе его местами встреча-

ются заросли тростника, рогоза и осоки. Озеро 

Безеной-Ам очень древнее и находится в стадии 

угасания. Его окрестности покрыты густым лесом 

и очень живописны. Основными древесными по-

родами являются: дуб, бук, вяз, граб, клен, ясень, 

липа, осина, ольха, ива, алыча, слива, груша, яб-

лоня, в подлеске терн, мушмула, боярышник, ши-

повник, смородина, малина, ежевика, встречаются 

и хвойные – сосна и можжевельник. Здесь обита-

ют медведи, волки, куницы, барсуки, лисицы, ко-

сули и другие животные, а на берегу гнездятся во-

доплавающие птицы и кулики. Рыбы в озере нет. 

Арнаутская сосновая роща была заложена в 

1915 году на площади 5 га в 9 километрах от ста-

ницы Червленной Шелковского района. Состоит 

роща из сосны крымской и австрийской. Сохрани-

лось 107 деревьев ствола 22 сантиметра. В бору 

находится пионерский лагерь «Зеленый бор» кол-

хоза «Червленский», проложены асфальтирован-

ные дорожки. Арнаутская роща имеет большое 

научное значение. Это единственное место произ-

растания сосны в песчаной полупустыне Терско-

Кумской низменности и заслуженно является па-

мятником природы. 

Джалкинская сосновая роща площадью 1 га в 

Гудермесском районе, на правом берегу реки 

Сунжи, была заложена весной 1954 года на мощ-

ных суглинистых влажных почвах. Эта территория 

была покрыта редкими кустарниками. Средняя 

высота сосны обыкновенной 10 метров, средний 

диаметр 12 сантиметров. Подроста и подлеска нет. 

Роща примыкает с запада к старице реки Сунжи, с 

севера и востока – искусственному озеру зоны от-

дыха Минводхоза. На юге простираются лесона-

саждения Грозненского механизированного лесхо-

за Джалкинского лесничества. Сосновая роща яв-

ляется рукотворным памятником природы, имеет 

научное и практическое значение. 

Предгорненская роща каштана съедобного в 

Урус-Мартановском районе, в Ермоловском лес-

хозе была основана в 1937 году как эксперимент 

местным лесничим. Роща находится в трех кило-

метрах от села Алхазурово и занимает площадь в 

5,5 га. Она расположена на высоте 420 метров над 

уровнем моря. Это единственная плодоносящая 

роща каштана съедобного, акклиматизированного 

в горных лесах Чеченской Республики. Средняя 

высота каштана 15 метров, диаметр ствола 16 сан-

тиметров, подроста и подлеска нет. Суглинистые 

почвы здесь покрыты злаками и разнотравьем. 

Грозненский дендросад на южном берегу Чер-

нореченского водохранилища был заложен осенью 

1966 года в честь 50-летия Великого Октября 

Грозненским городским лесхозом. Площадь денд-

росада 14 га, в будущем планируется его расшире-

ние до 30 га. В дендросаде в парковом стиле было 

высажено личных ботанических садов СССР. 

Здесь произрастают крымская сосна, кедр атлас-

ский, можжевельник виргинский, айва японская, 

орех черный, лавровишня, амурский бархат и мно-

гие другие. 

В пойме Терека, в полутора километрах от 

усадьбы Шелковского лесничества, в поселке Па-

рубоч (Шелковского района), растет уникальный 

дуб черешчатый – патриарх терских дубрав. Воз-

раст дуба 300 лет. Высота 26 метров, диаметр 
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ствола 180 сантиметров. Дуб плодоносит, и моло-

дая поросль заботливо выращивается в лесопи-

томнике, который расположен рядом. 

В Шелковском лесничестве, на левом берегу 

Терека у гравийной дороги в квартале № 61, стоит 

огромный 140-летний белый тополь (местное на-

звание – белолистка). Его высота 24 метра, диа-

метр ствола 170 сантиметров [3]. 

Эти и другие не менее ценные природно-

ландшафтные объекты Чеченской республики не-

медленно должны быть взяты под особую охрану 

государства, это даст возможность сохранить их в 

нетронутом виде для будущих поколений. 
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Введение. 

В настоящее время отрасль по производству 

строительных материалов, конструкций и изделий 

является одной из наиболее динамично развиваю-

щихся. Растущий объѐм строительства жилого, 

гражданского и промышленного сектора, строи-

тельство новых и обновление имеющихся автодо-

рог требует увеличения темпов производства. Од-

нако строительное производство является одним 

из наиболее «грязных» и неблагоприятных с точки 

зрения экологии и здоровья работающих. Это усу-

губляется тем, что любая стройка, а также боль-

шинство предприятий по производству стройма-

териалов и конструкций, расположены на откры-

тых площадках. В результате этого, воздухом ра-

бочей зоны будет атмосферный воздух. Еще од-

ним важным фактором, влияющим на качество 

воздушной среды промплощадки, будут погодные 

условия. В теплый период года, при низкой влаж-

ности, высокой температуре наружного воздуха и 

достаточной его подвижности ситуация с плотно-

стью пылеоседания и концентрацией мелкодис-

персных твердых частиц во вдыхаемом воздухе, 

будет близка к критической. В результате чего на-

блюдается увеличение уровня профессиональных 

заболеваний. 

Государственный экологический мониторинг 

окружающей среды на территории промышленных 

площадок проводится слабо, так как отсутствует 

достаточное финансирование. В типовых инструк-

циях по охране труда для работающих в данной 

отрасли, недостаточное внимание уделяется мето-

дам контроля, оценки и нормирования запыленно-

сти рабочей зоны, а также способам и средствам 

защиты от нее. 

Цель представленной работы – провести ана-

лиз воздушной среды на территория Республики 

Калмыкия на объектах строительной индустрии. 

Опросы и медицинские обследования населе-

ния позволили охарактеризовать структуру забо-

леваемости и сделать вывод о происхождении па-

тологии дыхательной системы и воспалительных 

заболеваний, обусловленных воздействием небла-

гоприятных факторов, в частности пыли в воздухе. 

Материалы и методы исследования. 

По данным [3] заболеваемости населения Кал-

мыкии в расчете на 100 тыс. населения в отдель-

ные годы, наибольшее количество заболеваний 

наблюдается в Элисте. Лабораторный контроль 

загрязнения атмосферного воздуха на территории 

Республики проводится республиканским аккре-

дитованным испытательным лабораторным цен-

тром Федерального государственного учреждения 

здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Республике Калмыкия". Показано, что из 374 

проб атмосферного воздуха 2,6 процента не соот-

ветствовали гигиеническим нормативам по крите-

риям безопасности для здоровья населения [3]. 

Таким образом, загрязнение атмосферного воз-

духа, наряду с прочими факторами окружающей 

среды, оказывает неблагоприятное воздействие на 

состояние здоровья населения. В структуре забо-

леваемости наибольшую долю составляют так на-

зываемые болезни ЛОР органов (порядка 50%). 

Вследствие задержки мелкодисперсной пыли в 

альвеолярной области легких может возникнуть 

ряд заболеваний, к которым относят силикозы, 

легочные фиброзы, кониозы различных типов, 

пылевые бронхиты и кожную экзему [9]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-

вод, что необходимы исследования, результатом 

которых будет комплекс мер и разработка кон-

кретных предложений по улучшению состояния 

здоровья работающего населения и снижения кон-

центрации твердых частиц в атмосферном воздухе 

и воздухе рабочей зоны. 

Результаты. 

Для того чтобы провести анализ и исследовать 
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состояние воздушной среды на рабочих местах на 

стройплощадках и предприятиях по производству 

строительных материалов, конструкций и изделий, 

необходимо ознакомиться с технологическими 

схемами производства на каждом из них. 

Малодербетовский кирпичный завод произво-

дит и реализует около 15 млн. керамического кир-

пича в год, черепицу и огнеупоры. Кирпич произ-

водится из глины с минеральной примесью [4]. 

На северо-западе Элисты с 30 апреля 2013 года 

возобновил свою работу замороженный на время 

асфальтобетонный завод, который производит ас-

фальтобетонные смеси различного состава, ис-

пользуемые для покрытия автомобильных дорог 

[5, 8]. 

ООО "Завод ЖБИ-конструкции", расположен-

ный в с. Троицкое, производит изделия из бетона, 

гипса и цемента для использования в строительст-

ве [5]. 

После изучения технологии изготовления, не-

обходимо провести анализ путей поступления пы-

ли в рабочую зону на предприятии [8-11]. 

Особенно большое пылевыделение характерно 

для загрузочного и разгрузочного коробов су-

шильных барабанов, элеваторов для горячих ми-

неральных смесей (песок, щебень), весовых бун-

керов дозаторов и т.д. наибольшее количество пы-

ли выносится с дымовыми газами. 

Изучение уровня запыленности в рабочей зоне 

показали, что не учитывается доля поступления 

пыли от низких организованных источников, при 

работе технологического оборудования, характер-

ного для данного вида производства. Ситуация 

усугубляется тем, что в теплый и переходный пе-

риоды года при высоких температурах окружаю-

щего воздуха и минимальной подвижности возду-

ха, происходит накопление пыли в воздухе рабо-

чей зоны [7]. 

Высота организованных источников пыли, рас-

положенных на территории предприятия в боль-

шинстве случаев 10-12 м. Из результатов расчета 

рассеивания пыли на промышленной площадке 

показано, что расстояние, на котором приземная 

концентрация имеет критическое значение, распо-

ложена на территории рабочей зоны. 

Разработке мер для уменьшения пыли в воздухе 

рабочей зоны на предприятиях по производству 

строительных материалов, изделий и конструкций 

посвящено значительное количество исследова-

ний, из которых можно сделать вывод, что состоя-

ние воздуха на рабочем месте является неудовле-

творительным. 

Сокращение пыления от низких организован-

ных источников пыли достигается за счет повы-

шения эффективности работы пылеулавливающе-

го оборудования. 

Для очистки выбросов нужно учитывать изме-

нение скоростного режима в широком диапазоне 

первичных выбросов пыли и ее дисперсный со-

став, величину температуры газовоздушной смеси 

и увеличение ее влажности. Температура выбро-

сов лимитирует использования аппаратов, не спо-

собных выдерживать высокие температуры и 

влажность, а также усложняет процесс очистки. 

При низкой температуре на стенках прибора обра-

ботки, как правило, образуется выпот, составляю-

щий твердую корку, которая только может быть 

удалена только вручную, в результате чего неко-

торые из известных и довольно эффективных 

средств борьбы с сухой пылью не могут быть ис-

пользованы. 

Обсуждения результатов. 

При применении электрофильтров иногда воз-

никают трудности из-за широкого диапазона ко-

лебаний концентрации запыленности и ее удель-

ного сопротивления, что приводит либо к закры-

ванию короны, или возникновение обратной иони-

зации, и иногда залипание электродов при частых 

понижений температуры до точки росы, связанные 

с остановки барабана. Подавление обратной коро-

ны и ионизации возможно предупредить, обеспе-

чивая повышенное оседание пыли и охлаждение 

газов в циклонах, во избежание прилипания элек-

тродов; электрофильтры перед включением пита-

ния сушилки, должны быть очищены от пыли. 

Обеспыливание систем, используемых на объ-

ектах, включает в себя различные пылеуловители, 

различного принципа действия и конструкции. В 

качестве пылеулавливающего оборудования при-

меняются пылевые камеры (устройства гравита-

ционного типа), циклонные аппараты и скрубберы 

центробежные (устройства центробежного типа), 

зернистые фильтры, инерционные пылеуловители 

встроенного типа, скрубберы с насадками, скруб-

беры прутковые, трубы Вентури, аппараты барбо-

тажно-вихревого типа. 

Вид применяемого оборудования для осажде-

ния пыли выбросов строительных производств 

зависит от размеров ее частиц. Для частиц разме-

ром до 90 мкм применяют пылеосадительные ка-

меры; для частиц размером до 40 мкм – циклоны; 

для частиц размером до 7 мкм – циклоны повы-

шенной эффективности; для частиц размером до 

0,015 мкм – тканевые фильтры; для частиц разме-

ром до 0,01 мкм – электрофильтры. 

Опыт эксплуатации систем очистки выбросов 

промышленных производств показал, что приме-

нение циклонов наиболее эффективно и целесо-

образно: они недороги, надежны в эксплуатации, 

просты в изготовлении, а их эффективность 

составляет до 95%. При очистке топочных газов 

от пыли с помощью циклона улавливаются, как 
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правило, частицы крупностью 5-10 мкм. 

Представлены результаты работ по модерниза-

ции установок сухого пылеулавливания с исполь-

зованием аппаратов циклонного типа. Существу-

ют способы очистки с помощью сдвоенных и ба-

тарейных циклонов, а также циклонов-

сепараторов. Эффективность очистки при этом 

составляет 90%. 

Достаточно эффективными для улавливания 

частиц размером менее 10 – 5 мкм являются уст-

ройства мокрого обеспыливания. Мокрые пыле-

уловители имеют высокую эффективность, требу-

ют незначительных затрат на изготовление и ре-

монт, и обладают сравнительно небольшой метал-

лоемкостью. 

На кафедре МОПЭ БелГТАСМ была разрабо-

тана конструкция двухступенчатого пылеконцен-

тратора (ДПК) циклонного типа, в котором выбра-

сываемый в атмосферу воздух проходит две сту-

пени очистки, но данная установка является не 

достаточно эффективной, так как позволяет дос-

тичь эффективности улавливания до 80% [6]. 

Известны результаты обследования газопыле-

очистных установок асфальтобетонных заводов. 

Установлено, что установки имеют эффективность 

существенно ниже проектной. Разработаны пред-

ложения по нормализации работы газопылеочист-

ных установок. Проблема очистки крупномас-

штабных газовых выбросов промышленных 

предприятий может быть решена в случае при-

менения аппаратов вихревого типа, обладающих 

на порядок большей пропускной способностью, а 

следовательно, и меньшими габаритными разме-

рами по сравнению с аппаратами насадочного и 

распылительного типов. 

Известны исследования по укрупнению пыли с 

применением ионизации и акустической обработки, 

в результате чего эффективность очистки в циклоне 

повысилась с 80 до 94% [12]. 

На выбор конкретного типа пылеулавливающе-

го аппарата (сухого или мокрого) может оказать 

влияние последующее использование уловленной 

пыли. Для эффективного улавливания различных 

видов пыли разработаны модификации аппаратов 

на встречных закрученных потоках: вихревой ап-

парат на встречных закрученных потоках ВИП, 

разделитель – конденсатор РК ВЗП, коллектор – 

пылеуловитель КП ВЗП, внедрение разработанных 

систем позволяет снизить выбросы пыли в атмо-

сферу в 1,3-3,6 раза [1]. 

Достоинством тканевых фильтров является вы-

сокая эффективность. В них пыль сушильного ба-

рабана задерживается волокнами фильтровальной 

ткани, которая должна быть термостойкой, устой-

чивой при химических и механических воздейст-

виях, прочной. Сложность подбора тканей для 

очистки горячих газов, сложность конструкции, 

громоздкость, металлоемкость, высокая себестои-

мость являются недостатками этого типа фильт-

ров. 

В настоящее время для обеспыливания аспира-

ционного воздуха, особенно для очистки газов от 

быстрослипающейся пыли (известковой, песча-

ной), применяют зернистые фильтры, разработан-

ные НИПИОТстромом. В качестве зернистого 

слоя целесообразно применить песок или гра-

вий, с диаметром зерен 0,3-0,5 см, толщиной слоя 

6-15 см при линейной скорости потока 10-18 м/ч. 

Эффективность такой установки достигает 98,5%. 

Пыль непрерывно возвращается в технологиче-

ский цикл [13]. 

Разработана [2] установка, производительность 

которой определяется типоразмером применяемо-

го циклона. Скорость фильтрации очищаемого 

потока в кольцевом зернистом слое обычно со-

ставляет 0,25-0,4 м/с, скорость обратной продувки 

при регенерации – 0,6 скорости фильтрации. Со-

противление фильтровального слоя перед регене-

рацией обычно составляет 0,7-1,5 кПа, а с учетом 

сопротивления циклона – до 0,5 кПа, общее со-

противление аппарата 11,2-2 кПа. Максимальная 

температура, при которой может работать фильтр, 

определяется стойкостью материала эластичных 

перегородок, соединяющих контейнер с корпусом 

аппарата. 

На ряде предприятий в качестве второй ступе-

ни используются зернистые фильтры. Присущие 

им широкая доступность, низкая стоимость сыпу-

чих материалов, низкий износ, долговечность, ус-

тойчивость к высоким температурам и агрессив-

ной среде с достаточно высоким уровнем очистки 

предопределяет перспективность использования 

этих аппаратов. Эффективность пылеулавливания 

достигает 97%. 

Помимо собственно фильтрации, фильтрую-

щий материал может выполнять функцию тепло-

носителя, сорбента или катализатора. Установле-

но, что оптимальные значения концентрации пыли 

для эффективной работы зернистых фильтров на-

ходится пределах 1-20 г/м, но часто в сферах их 

применения концентрации превышают эти значе-

ния, и возникает необходимость предварительной 

обработки. Предлагается 2-этапный аппарат для 

сбора пыли, в котором 1-й этап-аппарат ВЗП, 2-й 

зернистый фильтр (ЗФ), мы представляем новые 

решения некоторых основных узлов зернистых 

фильтров. Экспериментально установлено, что 

эффективность обычных зернистых фильтров мо-

жет быть улучшена при замене фильтрующего 

слоя из природного щебня или другого наполни-

теля материал с высоким электрическим сопро-

тивлением, что обеспечивает практически полное 
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улавливание частиц пыли размером более 2 мкм. 

Выводы. 

Проведенный анализ показал, что выбросы 

твердых частиц в рабочей зоне строительной от-

расли, значительно превышает ПДК, что указыва-

ет на неэффективную работу системы пылеподав-

ления. 

Одним из перспективных направлений, как уже 

упоминалось выше, является использование двух-

ступенчатых устройств на основе зернистых 

фильтров, которые имеют высокую степень очи-

стки, обеспечивают возможность использования в 

качестве фильтрующего материала сырье, обла-

дающее высокой термостойкостью, устойчиво-

стью против химических воздействий, при этом 

отработанный фильтрующий слой возвращается в 

производство.
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THE STUDY AND ANALYSIS OF THE STATE OF THE AIR ENVIRONMENT  

OF THE ENTERPRISES FOR MANUFACTURE OF BUILDING MATERIALS  

ON THE TERRITORY OF THE KALMYK REPUBLIC 

 

Abstract: in the article the analysis of construction facilities on the territory of the Kalmyk Republic is carried 

out, the sources of dust in the work area taking into account the technological processes of production is 

summarized. One of the promising directions, as the authors mark, is the use of two-stage devices based on 

granular filters. 
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ТИПЫ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТНЫЕ  

КОМПОНЕНТЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Аннотация: территория Чеченской Республики длительное время испытывает антропогенное воздейст-

вие (добыча, переработка и транспортировка нефти и газа, транспортной инфраструктура, многопрофиль-

ное сельское хозяйство, военные действие и т.д.) привели к развитию масштабных деградационных процес-

сов (падение плодородия почв, опустынивание, засоление, химическое загрязнение и т.д.). 

Ключевые слова: антропогенное воздействие, промышленность, сельское хозяйство, почва, воды, 

вредные вещества 

 

Среди субъектов Российской Федерации по 

степени техногенного воздействия, включая и во-

енное воздействие, на окружающую природную 

среду Чеченская Республика входит в число силь-

но загрязненных территорий. Атмосферный воз-

дух, почва, подземные и поверхностные воды осо-

бенно сильно загрязняются предприятиями нефте-

добычи и транспортировки, энергетики и сельским 

хозяйством [1]. 

Разнообразие ландшафтных условий и ресурсов 

Чеченской Республики создало предпосылки для 

различных направлений хозяйственной деятельно-

сти, отличающихся по типу воздействия на при-

родную среду. Ее формирование имеет длитель-

ную историю (начиная с древних поселений I ты-

сячелетие до н.э.) и трансформировалось при из-

менении типов хозяйствования во времени. Это 

связано с последовательным использованием ос-

воением природных ресурсов, которые можно 

объединить в две группы. 

Одна группа включает использование 

растительных ресурсов и почвенное плодородие, 

обнаруживающее связь с ландшафтами разных 

типов. С их освоением связан такой тип 

природопользования, как сельскохозяйственное 

производство (земледелие, пастбищное 

животноводство). Специализация сельского 

хозяйства в низкогорьях ориентирована на 

мясомолочное производство и земледелие с 

профилирующей ролью картофелеводства и 

зерновых культур. Основные массивы пашни 

расположены по днищу среднего течения р. 

Аргуна и его притоков и в пределах равнинной и 

предгорной части Северо-Юрской депрессии, на 

горностепных почвах. В среднегорьях, где 

земельные угодья имеют очаговый характер и в 

высокогорьях основу сельскохозяйственного 

производства составляет животноводство 

скотоводческо-овцеводческого и овцеводческого 

типов (мясошерстное направление). 

К другой группе отнесены сырьевые минераль-

ные ресурсы литогенной основы ландшафтов, 

обеспечивающие горнопромышленное производ-

ство. В бассейне Аргуна это разработка цемент-

ных мергелей, в Шатойском районе – гипса, извес-

ти. Особую группу составляют рекреационные 

ресурсы, они зависят от факторов, определяющих 

климатические, бальнеологические (нарзаны) и 

эстетические особенности ландшафтов. 

 Рассмотрим отдельные компоненты 

ландшафтов, подвергшиеся активному 

антропогенному воздействию более подробно. 

Источники и оценка масштабов загрязнения 

атмосферного воздуха. Основными источниками 

загрязнения атмосферы являются природные, 

производственные и бытовые процессы. Их 

объединяют в следующие группы: -загрязнители 

естественного происхождения (минеральные, 

растительные и  микробиологические); - 

загрязнители, образующиеся при сжигании 

топлива для нужд промышленности, отопления 

жилищ, при работе транспорта; - загрязнители, 

образующиеся при сжигании и переработке 

бытовых и промышленных отходов. 

Предприятия нефтехимического и топливно-

энергетического комплексов, производство строи-

тельных материалов, автотранспорт др. являются 

значительными источниками загрязнения воздуш-

ной среды Чеченской Республики, специфической 

чертой этих производств является большой набор 

ингредиентов, в том числе неорганических и орга-

нических соединений (солей, кислот, окислов) ряд 

ингредиентов выбросов – сильнодействующие 

вещества. В результате хозяйственной деятельно-

сти, промышленных и автотранспортных пред-

приятий Чеченской Республики в 2007 году в ат-
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мосферу выброшены 482 тыс. тонн вредных ве-

ществ, в том числе по г. Грозному – 342 тыс. тонн. 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха 

на территории Чеченской Республики являются 

предприятия нефтедобывающей и нефтехимиче-

ской промышленности, автомобильный транспорт, 

цементный завод и кустарная переработка нефти. 

Из всех выбросов 98% вредных веществ в атмо-

сферу по промышленности (321 тыс. т/год) прихо-

дится на предприятия нефтехимии, нефтеперера-

ботки, энергетики, стройматериалов. К основным 

причинам, обуславливающим высокий уровень 

загрязнения атмосферного воздуха, относятся: - 

неудовлетворительное выполнение государствен-

ного плана по охране окружающей среды («Гроз-

нефтегаз», «Грознефтеоргсинтез», «Чеченский це-

ментный завод»); - медленные темпы внедрения 

малоотходных и безотходных технологий («Гроз-

нефтеоргсинтез», («Грознефтегаз», «Красный мо-

лот», фирма «Терек»); - слабый ведомственный 

контроль за состоянием загрязнения атмосферы и 

эффективностью работы очистных сооружений 

(«Грознефтегаз», фирма «Терек», Агропромыш-

ленный комплекс) [1, 2]. 

С началом военных действий уровень выбросов 

вредных веществ в атмосферу резко возрос, за 

счет поступления их от горящих факелов. По на-

шим подсчетам в атмосферу выбрасывается более 

500 тыс. тонн вредных веществ в год. Если до 

1994 года неблагоприятная обстановка по выбросу 

вредных веществ в атмосферу складывалась в г. 

Грозном, пос. Чири-Юрт, то с 1996 года кустарное 

производство нефтепродуктов привело к тому, что 

в некоторых населенных пунктах республики – 

Цоцан-Юрт, Мескер-Юрт, Курчалой, Майртуп и в 

других, санитарные нормы превышены в десятки 

раз. Это очень серьезно сказывается на здоровье 

населения. Особенно высок процент детского и 

онкологического заболевания. 

Основные загрязняющие вещества: 1 – углево-

дороды (50%), 2 – окись углерода (32,8%), 3 – сер-

нистый ангидрид (8,7%), 4 – окислы азота (4,3%); 

5 – другие загрязнители. 

Влияние техногенной нагрузки на поверхно-

стные водные объекты. В настоящий период в 

целом в водных объектах Чеченской Республики 

складывается напряженная экологическая ситуа-

ция, обусловленная загрязнением природной сре-

ды и особенно  нефтепродуктами, биогенными, 

органическими и другими веществами. Одним из 

основных источников загрязнения вод бассейна р. 

Терек являются поверхностные водотоки Чечен-

ской Республики, загрязнения в которые вносятся 

с объектов добычи, переработки и транспортиров-

ки нефти, шламонакопителей, многие из которых 

разрушены или подвергаются разрушению в на-

стоящее время. 

Нефтепродукты являются одними из основных 

загрязнителей водных объектов республики. По 

всему стволу реки Сунжа содержание 

нефтепродуктов превышает ПДК. Максимальные 

концентрации зафиксированы в створах: в черте г. 

Грозного (среднегодовые) – 20,6-48,8 ПДК, 

разовые – в черте г. Грозного – 8,0 ПДК, с. 

Брагуны – 11.7 ПДК. Необходимо отметить, что в 

период отбора проб 9 октября 2001 года река 

Сунжа в створе с. Брагуны была покрыта 

сплошной пленкой нефти. 

Таким образом, с территории Чеченской Рес-

публики водотоками в реку Терек дополнительно 

вносилось нефтепродуктов: в 2000 году – 7,248 

мг/л, в 2004 году – 0,954 мг/л, в 2007 году – 2,162 

мг/л [3]. 

Военные действия еще более усугубили ситуа-

цию. К середине 2010 года на нефтешламовых 

площадках, механических очистных сооружений, 

которые расположены в старом русле реки Сунжа, 

скопилось порядка 700-800 тыс. м
3
 отходов нефте-

перерабатывающего комплекса. Из-за невозмож-

ности откачки (насосные станции разрушены) 

нефтешлам через концевые сбросы площадок по-

падают в реку Сунжа. 

Проведенные нами исследования экологиче-

ского состояния водных объектов Чеченской Рес-

публики показывают, что водные объекты, нахо-

дящиеся в равнинной и предгорной части имеют 

загрязнение в средней и сильной степи. Вода в ре-

ках Сунжа, Аргун  грязные и очень грязные. Воды 

реки Терек ниже впадения Сунжи очень грязные. 

Для коренного улучшения экологического со-

стояния водных объектов необходимо:- умень-

шить удельный расход воды до 20%;- прекратить 

сброс неочищенных сточных вод от промышлен-

ных предприятий в водные объекты;- прекратить 

сброс сточных вод без очистки в водные объекты 

со всех предприятий агропромышленного ком-

плекса;- организовать учет воды всеми водополь-

зователями;- довести объем оборотного водоснаб-

жения в промышленности до 81%, в теплоэнерге-

тике – до 74%;- увеличить мощность очистных 

сооружений в 3 раза по сравнению с мощностью 

1990 года;- осуществить  комплексную реконст-

рукцию устаревших оросительных систем на пло-

щади 100 тыс. га, строительство и переустройство 

коллекторно-дренажной сети на площади 5 тыс. 

га, довести КПД оросительных систем до 0,8;- до-

вести уровень централизованного водоснабжения 

сельских населенных пунктов до 96%, построить 

700 км магистральных водопроводов. 

Оценка антропогенного влияния на почвен-

ный покров. На территории Чеченской Республи-

ки существует ряд неблагоприятных процессов, 
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вызывающих деградацию почвенного покрова. 

Сильное антропогенное воздействие стало причи-

ной ускоренной деградации земель, опустынива-

ние, снижение природного потенциала в целом. 

Основными негативными процессами, снижаю-

щими плодородие почв, является ветровая и вод-

ная эрозия, дегумификация, солонцеватость, под-

топление. Угрожающие размеры приобретает 

опустынивание. Степень проявления указанных 

процессов имеет зональную специфику, обуслов-

ленную, прежде всего, неоднородностью агрокли-

матических и почвенных условий. 

Сельское хозяйство Чеченской Республики 

долгие годы развивалось преимущественно экс-

тенсивным путем: через вовлечение в хозяйствен-

ный оборот все более значительных площадей зе-

мельных и других ресурсов. Одним из негативных 

последствий такого развития явилось усиление 

антропогенной нагрузки на природные комплексы 

и их трансформация, хотя по степени влияния на 

окружающую среду сельское хозяйство уступает 

промышленности. Воздействие сельского хозяйст-

ва на природные комплексы республики сопрово-

ждается потерей плодородия и засоления почв, 

деградацией естественных кормовых угодий и на-

рушением гидрологического и гидрохимического 

режима территории. 

В республике продолжается процесс деграда-

ции земель, снижается уровень содержания в поч-

ве гумуса – основного показателя плодородия 

почв. Обследование, проведенное государствен-

ной агрохимической службой Чеченской Респуб-

лики  показали с 1965 г. по 2008 гг. произошло его 

снижение с 5,9% до 4,6%, в некоторых районах до 

4,2%. В районах с наиболее интенсивным исполь-

зованием сельхозугодий деградация происходит 

еще большими темпами [4]. 

Анализ качественного состояния земель пока-

зывает, что в Чеченской Республики прогресси-

руют процессы засоления, заболачивания и другие 

негативные изменения, ведущие в целом к тенден-

ции ухудшения качества почв. Сельскохозяйст-

венные угодья с неблагоприятными свойствами 

занимают значительные территории. На протяже-

нии последних 50-70 лет природные ландшафты 

подверглись интенсивному антропогенному воз-

действию, что привело к их трансформаций (на-

рушению и деградации) и серьезным экологиче-

ским и социально-экономическим последствиям. 

Атмосферный воздух, почва, подземные и поверх-

ностные воды особенно сильно загрязняются 

предприятиями нефтедобычи и транспортировки, 

энергетики и сельским хозяйством. Основные ис-

точники загрязнения атмосферного воздуха – 

предприятия нефтедобывающей и нефтехимиче-

ской промышленности, автотранспорт, магист-

раль; нефте- и газопроводы, сжигание нефтяного 

газа в факелах, цементный завод и кустарная пе-

реработка нефти. Загрязнение атмосферного воз-

духа республики определяется, в первую очередь, 

деятельностью ОАО "Грознефтегаз", ОАО «Че-

ченцемент», ОАО "Чеченгаз", ОАО "Чеченгаз-

ром". К числу значительных источников загрязне-

ния воздушного бассейна – относятся военный 

автотранспорт, военная техника, ракетно-

бомбовые удары. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX: 

ИСТОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Аннотация: в статье на основе изученного комплекса работ по истории и теории статистики рассматри-

ваются проблемы взаимовлияния теории статистического учета на практику и, наоборот, в контексте госу-

дарственного развития. Отдельное внимание уделено роли и значению статистического учета как неотъем-

лемой составляющей действующих административно-государственных структур. В статье анализируются 

отдельные научные положения Л.В. Федоровича, Л.В. Ходского, Н.X. Бунге. 

Ключевые слова: история; статистический учет; статистика; методология 

 

В исследованиях статистиков в конце XIX – 

начале XX века активно поднимались проблемы 

теории и практики статистических работ, что име-

ло принципиальное значение для формируемого 

статистического материала, а вместе с тем и оцен-

ки его репрезентативности. Во многом научные 

исследования и рассуждения строились на ранее 

накопленном опыте. 

Проблемам становления, нормативного оформ-

ления статистических служб, учета и формам сбо-

ра статистических данных посвящены работы Л.В. 

Федоровича, Л.В. Ходского. Так, в исследовании 

Л.В. Федоровича рассматриваются процессы ста-

новления статистических служб и учета в контек-

сте государственного развития [1, с. 71]. Внимание 

Л.В. Ходского обращено на формы и способы сбо-

ра статистических сведений, их дальнейшую об-

работку, а также внедрения в практику достиже-

ний статистической науки. В своей работе «Осно-

вания теории и техники статистики» Л.В. Ходский 

пришел к важному выводу, доказывающему, что 

«учитывая существующие проблемы в организа-

ции и развитии статистических служб, теоретиче-

ски обобщенная методика была практически не-

приемлема по причинам малого количества спе-

циалистов в отдаленных местах и низкой грамот-

ности» [2, с. 22]. 

В конце XIX – начале XX в. появляются новые 

статистические работы, в которых уделяется вни-

мание теории статистики и ее влиянию на практи-

ку статистических учреждений. Данные аспекты 

нашли отражение в работах Ю.Э. Янсона, Н.X. 

Бунге, Ж. Бертильона. Ими определяется роль 

Министерской реформы 1802 г. в оформлении 

унифицированного статистического учета, а также 

роль отдельных Министерств в формировании 

статистических материалов. Создателем ориги-

нальной теоретической концепции был Ю.Э. Ян-

сон. Он считал статистику самостоятельной нау-

кой, не зависящей от математики. Ученый призна-

вал ограниченное значение для статистики теории 

вероятностей и закона больших чисел. Он утвер-

ждал, что статистика имеет предметом своего изу-

чения не государство, а общество [3, с. 108]. 

В начале XX в. продолжилось изучение стати-

стики как предмета в работах А.И. Чупрова, Н.А. 

Каблукова, оказавших влияние на развитие науч-

ных направлений, а вместе с тем на статистиче-

ский учет как форму и на его содержание как на 

инструмент государственного управления. Так, 

Н.А. Каблуковым, заведующим статистическим 

отделением московской губернской земской упра-

вы были составлены статистико-экономические и 

оценочные сведения по уездам губернии с исполь-

зованием достижений статистической науки и 

практики. Впоследствии данные формы обработки 

и представления статистических сведений заимст-

вовались по всей стране [4, с. 37-38]. Определен-

ный вклад в изучение проблемы внесла работа 

Е.Г. Рахмиловича, в которой автор, подводя итог 

организации статистических служб и учета, вы-

явил ряд недостатков в их развитии. Исследова-

тель отмечал, что в «России нет полного объеди-

нения административно-статистической деятель-

ности…» [5, с. 96]. Такой критический подход по-

зволяет более объективно подойти к оценке орга-

низации и структуры статистических учреждений 

на региональном уровне. При выявлении факто-

ров, влияющих на процесс развития региональных 

статистических служб и изучения форм статисти-

ческого учета, интерес представляли исследова-

ния, посвященные земской статистике и земскому 

статистическому учету. Так, в работах Ф.А. Щер-

бины, В.Э. Дена, И.А. Вернера рассматривается 

земский статистический учет и особенности фор-

мирования статистических данных. Предложен-

ные ими оригинальные методики по организации 

статистического учета в Европейской России впо-

следствии были взяты на вооружение и сибирски-

ми статистическим учреждениями. 
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В работах Н.Д. Носкова и Б.Б. Веселовского 

рассматривается история организации и деятель-

ность земских статистических отделов. Для иссле-

дования данные работы представляют интерес с 

точки зрения сравнительного анализа организации 

земских статистических служб, методов их работы 

с процессом организации и деятельностью госу-

дарственных статистических учреждений. 

В конце XIX – начале XX в. изучение истории 

статистических учреждений продолжили Н.К. 

Строкин, Л.С. Личков, В.П. Погожев, которые на 

основе фактического материала рассматривали 

проблемы истории организации статистических 

служб, их нормативное оформление и деятель-

ность, представленную обязательными и необяза-

тельными работами. Так, в работе Н. Строкина 

рассматривается процесс развития статистических 

служб как часть структуры управления [6, с. 28-

30]. Проблемы кадрового и финансового обеспе-

чения статистических учреждений, исследует Л.С. 

Личков [7, с. 122]. Отдельное внимание обращено 

на статистические комитеты как центры регио-

нального статистического учета, от деятельности 

которых зависели данные государственной стати-

стики. В работе В.П. Погожева рассматривается 

статистический учет, формы его многообразия и 

определяется роль сформированных показателей 

для управленческих нужд [8, с. 53]. 

Проблемы организации отраслевого статисти-

ческого учета нашли отражение в комплексных 

исследованиях статистика и агронома А.Ф. Фор-

тунатова. В исследованиях автор на основе отрас-

левых статистических данных пытался охаракте-

ризовать уровень сельскохозяйственного развития. 

Рассматривая статистический учет, А.Ф. Фортуна-

тов обращал внимание на отчеты губернских ста-

тистических комитетов по сельскохозяйственным 

переписям, акцентируя внимание на условиях и 

порядке сбора статистического материала [9, с. 

117]. Вместе с тем, автор анализировал иерархич-

ный порядок подотчетности формируемых стати-

стических сведений. В исследованиях обращено 

внимание на структуру административно-

территориального статистического учета и поря-

док формирования сведений по уезду, волости, 

селению. По содержанию работы А.Ф. Фортуна-

това фактически являются экономическими иссле-

дованиями, проведенными на основе привлечен-

ного статистического материала. 

Таким образом, анализ исследований по исто-

рии и теории статистики позволяет комплексно 

сформировать понимание об уровне развития ста-

тистических структур, их практической деятель-

ности и увидеть непосредственное влияние теории 

на практику, где практика во многом являлась ос-

новой для развития теоретических постулатов. 
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Экономические реформы 1990 х гг. многие ис-

следователи Индии связывают со сложностями 

платежного баланса конца 1980-х гг. и необходи-

мостью обращения к кредитам МВФ. 

Все это сопровождалось очередным нефтяным 

кризисом, который последовал за началом войны в 

Персидском заливе. В итоге в Индии разразился 

острый финансовый кризис – имевшиеся к июню 

1991 г. валютные резервы в 1 млрд. долл.  были в 

состоянии покрыть только двухнедельный импорт 

товаров [1]. В июне 1991 г. начинаются экономи-

ческие реформы, направленные на большую сво-

боду рыночной экономики, частного предприни-

мательства и большей открытости Индии для за-

рубежных инвесторов. 

Главным образом, правительством Индии было 

отменено требование получения специального 

разрешения на создание или расширение мощно-

стей предприятиями, входящими в монопо-

листические объединения, подпадающие под дей-

ствие «Закона о монополиях и ограничительной 

торговой практике» [2]. 

Ослаблены были и ограничения крупного пред-

принимательства, направленные на протекциони-

стскую защиту мелкой промышленности. Его про-

никновение в отрасли, зарезервированные за мел-

кой промышленностью, было облегчено повыше-

нием выраженного в размерах инвестиций в ма-

шины и оборудование «потолка» предприятий, 

квалифицируемых как «мелкие» – с 6 млн. рупий 

до 30 млн. рупий. Было отменено исключительное 

резервирование за мелкой промышленностью 

производства 15 видов продукции. Наконец, в 

1997 г. было разрешено создавать крупные пред-

приятия в таких традиционно резервируемых за 

мелкой промышленностью отраслях, как произ-

водство обуви, кожевенных изделий, одежды, иг-

рушек – при условии, что они будут экспортиро-

вать не менее 50% своей продукции. 

Была осуществлена продажа части акций госу-

дарственных предприятий; государственные пред-

приятия, в том числе кредитно-финансовые, полу-

чили разрешение финансировать увеличение своей 

капитальной базы и расширение мощностей за 

счет дополнительных выпусков ценных бумаг и 

продажи их на фондовых биржах. 

Ряд новых частных индийских и иностранных 

банков получили разрешение на функционирова-

ние в Индии, в результате чего доля государствен-

ного сектора в коммерческом банковском деле 

несколько снизилась – с 89,3% в 1991 г. до 82,4% в 

1997 г. Доля обязательных инвестиций коммерче-

ских банков в низкодоходные государственные 

облигации была снижена путем снижения нормы 

ликвидности с 38,5% в конце 1991 г. до 25% в 

1997 г. [3]. Было отменено государственное регу-

лирование ставки процента по большинству видов 

банковских вкладов и кредитов. Одновременно 

были усилены нормы обеспечения финансовой 

надежности деятельности банков. 

Была снижена максимальная ставка налога на 

доходы физических лиц – с 56% в 1991 г. до 30% в 

1998 г., а также ставка налога на доходы зареги-

стрированных в Индии компаний – соответствен-

но с 57,5% до 35%. 

Максимальная ставка импортных пошлин была 

снижена с более чем 200% до 45%, а средневзве-

шенная – с 87% до 30%. Кроме того, индийское 

правительство взяло на себя обязательство по-

этапно отменить количественные ограничения на 

импорт. Было отменено лицензирование импорта 

сырья, промежуточных продуктов, компонентов и 

оборудования. Была объявлена конвертируемость 

рупии по текущим операциям. 

В 48 приоритетных производствах иностран-

ные инвесторы получили право на автоматиче-

ское, ускоренное утверждение своих прямых ка-

питаловложений с повышенной долей участия в 

акционерном капитале предприятия – до 51%, а в 

9 сверхприоритетных производствах – до 74% 

(обычный «потолок» иностранного участия по за-

кону составляет 40%). Иностранным институцио-

нальным инвесторам, отвечающим определенным 

минимальным стандартам, было разрешено осу-

ществлять портфельные инвестиции в акции и об-

лигации на вторичном рынке ценных бумаг. Ин-

дийским компаниям было разрешено привлекать 

портфельные инвестиции пассивных иностранных 

инвесторов путем новых выпусков акций за рубе-

жом. 
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На ряд товаров, включая чугун и сталь, уголь, 

газетную бумагу, смазочные масла, 67 из 143 ос-

новных лекарств, было отменено административ-

ное установление цен. 

Реформа существенно меняет роль, отводимую 

государственному сектору. Существенно умень-

шается груз социальных функций, отличавший 

государственный сектор от частного, и он стано-

вится более ориентированным на рынок. 

Наконец, в 1991 г. начался процесс частичной 

продажи акций государственных предприятий. 

Общая социально-экономическая роль государст-

венного сектора также уменьшается вследствие 

сокращения доли государственных капита-

ловложений. 

Таким образом, государственный сектор нахо-

дится в процессе утраты его специфических черт 

государственно-капиталистического уклада глав-

ного орудия структурных преобразований, форси-

рованной капиталистической трансформации ко-

лониальной социально-экономической структуры, 

и становится по характеру частно-

капиталистическим укладом. 

Иными словами, уменьшается роль государст-

венного капитализма в целом. 

Однако, хотя экономика Индии и до реформы 

была рыночной и значительно лучше, чем россий-

ская экономика, подготовленной к «либерализа-

ции» и интернационализации, Индия не пошла на 

тотальный демонтаж системы государственного 

сектора и государственного регулирования. 

Подход к приватизации в Индии характеризу-

ется большой постепенностью и осторожностью. 

В бюджетном послании 1991/92 г. правительст-

во объявило о своем намерении продать до 20% 

своих акций в ряде государственных предприятий 

государственным же взаимным фондам (паевым 

доверительным инвестиционным фондам) и иным 

государственным инвестиционным организациям, 

а также работникам этих предприятий. Основны-

ми целями были объявлены: 1) привлечение фи-

нансовых ресурсов в эти предприятия, 2) расши-

рение участия широкой публики в этих предпри-

ятиях и 3) содействие большей подотчетности 

этих предприятий. Первоначально задача перехода 

государственных предприятий в частный сектор 

по существу не ставилась, а целью частичной про-

дажи акций внутри самого государственного сек-

тора было главным образом повышение эффек-

тивности функционирования государственных 

предприятий. 

 Следующий этап начался с создания Комитета 

по вопросам продажи акций предприятий государ-

ственного сектора, который должен был подгото-

вить предложения в этой области. В 1993 г. этот 

комитет, возглавляемый управляющим Резервного 

банка Индии Рангараджаном (Комитет Рангарад-

жана), опубликовал доклад [4]. В докладе реко-

мендовалось расширить цели и масштабы прода-

жи акций государственных предприятий. В стра-

тегических отраслях (к которым были отнесены 

угольная, нефтяная, оборонная промышленность, 

атомная энергетика, железнодорожный транспорт 

и добыча радиоактивных полезных ископаемых) 

государство должно сохранить в своих руках не 

менее 51% акций предприятий. 

Таблица 1 

Выборочный список государственных предприятий, акции которых были проданы  

международным инвесторам в период 1991-2001 гг. 
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В 1996 г. была создана Комиссия по деинвести-

циям в качестве совещательного органа, призван-

ного давать рекомендации относительно полной 

или частичной приватизации государственных 

предприятий. 

В обращении президента Индии к парламенту в 

феврале 2001 г. были сформулированы четыре це-

ли политики приватизации: 1) оздоровление по-

тенциально жизнеспособных предприятий, 2) лик-

видация государственных предприятий, которые 

не могут быть оздоровлены, 3) сокращение доли 

правительства в капитале нестратегических пред-

приятий до 26% и менее, 4) защита интересов ра-

ботников [5]. 

В целом, в отличие от России, процесс прива-

тизации в Индии значительно меньше политизи-

рован. Он не носит характер массовой кампании и 

отнюдь не является тотальным. К каждому пред-

приятию проявляется индивидуальный подход. 

Почти во всех случаях большинство акций остает-

ся в руках государства. К тому же этот процесс 

был растянут на десятилетие, и правительство Ин-

дии не торопилось продавать предприятия без по-

лучения нужной выгоды и цены. 
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ПОНЯТИЕ «МУДРОСТЬ» 

В ИНГУШСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Аннотация: в статье проводится анализ концепта – «мудрость», являющегося одним из ключевых нрав-

ственных канонов в традиционной ингушской культуре, выявляется процесс изменения его содержатель-

ной основы в связи с историческим развитием ингушей. 
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Понятие «мудрость» (инг.: «хьаькъал»), в кон-

тексте ее производных (мудрый совет – «хьаькъа-

ле дош», мудрое решение – «хьаькъале соцам», 

мудрый человек/мудрец – «хьаькъале саг» и т.д.) 

довольно широко используется сегодня в ингуш-

ском обществе. В ингушской традиционной куль-

туре понятие «мудрость» является одной из базис-

ных констант, аккумулированных в морально-

нравственном комплексе «эздел». Истоки форми-

рования концепта «мудрость», как, впрочем, и лю-

бого другого нравственного канона, связаны с 

глубокой архаикой, это длительный процесс скла-

дывания и трансформации в ходе исторического 

развития исходных значений. 

Рассуждая об ингушском типе мудрости, в пер-

вую очередь отметим, что она понималась амби-

валентно: 

1) как мудрость, данная/переданная свыше, 

«божественная мудрость» – «зиракал» [1, c. 332]; 

2) как опытное знание, в значении некоего че-

ловеческого искусства, умения (инг.: «кхетам»; 

например, ведения войны или управления, ведение 

беседы) и изучения (инг.: «Iамор» – изучение 

«хар» – знание [2, c. 420]; «ха» – узнать, знать, 

уметь) [1, c. 698]. 

На протяжении тысячелетий основной формой 

мировоззрения, формирующая сознание и опреде-

ляющая мировосприятие человека была мифоло-

гия. Первая компонента концепта «мудрость» до-

вольно широко представлена в устном народном 

творчестве ингушей. Так, например, ингушская 

культура предоставляет материалы, свидетельст-

вующие о мудрости мифических персонажей «зи-

раков» ([zirk] − мудрец). В сказании «Как изжили 

обычай цет», чтобы найти похитителя нарт Патарз 

обращается к зираку за помощью: «Зирак предло-

жил ему вернуться на следующий день, а сам но-

чью взобрался на высокую гору и стал следить за 

звездами. Он умел с ними разговаривать… нако-

нец, взошла утренняя звезда (Венера). Когда зирак 

обратился к ней, она ему ответила…» [3, c. 178]. В 

сказании «Как Кинда Шоа похитил девушку» 

главный герой в доме нарта Сеска Солсы встреча-

ет «зирка» [4, c. 92], который оказывает такую же 

помощь. Отмеченные в ингушских мифах и ин-

гушских нартских сказаниях зираки черпали свои 

знания, наблюдая за астральными объектами. Сто-

ит выделить тот факт, что мудрость/знание транс-

цендентно, оно не добывается зираком самостоя-

тельно, а являются принадлежностью божествен-

ной силы, связанной с ночным небом и звездами. 

Функционально мифический персонаж зирак со-

поставим со жрецом, провидцем, прорицателем. 

Смысловое сочетание с данным персонажем 

имеет и древнее устойчивое ингушское выражение 

− «ма зе», которое означает «ощутить/ познать/ 

узнавать/ выслеживать/ наблюдать сущность объ-

екта» [5, c. 24-29]. Именно здесь прослеживается 

тонкая грань, условно говоря, перехода от божест-

венности сакральности мудрости/знания к его 

очеловечиванию. Условность в данном случае ви-

дится в изначальной невозможности постичь все, 

обладать всей полнотой мудрости/знания. Эта аб-

солютность является проекцией трансцендентно-

сти понятия «мудрости/знания» в ингушской тра-

диции, ее прямой связью с потусторонним миром. 

Отсюда и другая особенность данного понятия 

«мудрости/знания» – эзотеричность. «По предани-

ям, еще широко бытующим среди вайнахов, толь-

ко хьежа саг (смотрящий, наблюдающий человек – 

Авт.) мог правильно толковать явления, связанные 

с небесным сводом. Для непосвященных же по-

добные попытки считались безнадежным и не-

безопасным занятием. Хьежа саг наделялся зага-

дочной колдовской силой» [6, c.56] Представления 

о магической силе знания «зирками – магами и 

жрецами – систематизировалась в звездных книгах 

– «седкъа жайнаш… Их содержание хранилось в 

глубокой тайне от непосвященных …» [6, c. 13]. 

Звездные, или как часто они обозначаются в 

фольклоре «волшебные книги», были той самой 

системой древних знаний в форме сокровенных 

посвящений. Миссией зираков-жрецов являлось 

хранение знаний и направление, т.е. принятие 

мудрых решений посредством предсказа-

ний/советов. Таинственность или закрытость зна-

ния для непосвященных, многократно усиленная в 

историческом времени, с одной стороны консер-

вировала теократические формы организации об-
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щества, с другой приводила к потере священного 

знания в результате войн, миграций и болезней.  

Вопрос об эзотерической стороне для любой 

традиции очень важен, так как в культурно-

историческом аспекте «имеет непосредственное 

отношение к этническому менталитету» [7]. «В 

исследованиях об ингушах допускалось то поло-

жение, – пишет Ф.И. Горепекин, – что народ мог 

потерять своих руководителей – знатоков письма, 

кои были главным образом жрецы» [8, c. 130]. 

Закрытость священного знания от непосвящен-

ных четко показана, например, в мифе о Магале, 

записанном в 1871 году Ч. Ахриевым. Это сказа-

ние об «ученейшем человеке», который обладал 

вещами «представлявшими своею важностью и 

драгоценностью предмет зависти и почтения, как 

других ученых, так и всех соплеменников». К чис-

лу этих священных предметов, хранившихся в 

«крепком сундуке» относятся: «разумная», гово-

рящая «по-человечески» и владеющая «многими 

чудодейственными секретами» «белая змея», с 

которой напрямую была связана «драгоценная и 

замечательная (мудрая – авт.) ―звезда ветров‖» и  

«весьма замечательная священная книга», из кото-

рой Магал черпал «свою мудрость и знания» [9, c. 

130] Сюжет повествует, что в результате несча-

стья, из открытого сундука «звезда ветров» «быст-

ро поднялась и улетела на небо». «Мудрая, свя-

щенная книга», «драгоценная ―звезда ветров‖», 

«белая змея» − весь этот трехэлементный ряд име-

ет более глубокую символику, олицетворяя муд-

рость/знание в смысле благодати. В ингушском 

варианте мудрость/благодать, как высшее благо, 

«улетает на небо» в виде звезды [10, c. 142] 

Вспомним, что именно к утренней звезде обраща-

ется в ингушских мифах и нартских сказаниях зи-

рак с просьбой подсказать правильное мудрое ре-

шение.  

Таким образом, объединяя понятийный ряд, 

имеющий отношение к первому компоненту кон-

цепта «мудрость», обнаруживается его прямая 

связь с божественной сущностью иного мира. Так 

«звезда» (утренняя звезда – Венера) «ветер» 

(«звезда ветров), «змея» – являются символиче-

скими образами ночного неба. Сакральная муд-

рость/благодать носит эзотерический характер, 

именно поэтому она хранится «в крепком сундуке, 

который не могли разбить никакие инструменты» 

[9, c. 130]. Она получается жрецами, своего рода 

держателями знания, как ниспосланная данность 

(инг.: «доссадаьр»), т.е. в готовом виде, которой 

при необходимости можно руководствоваться. 

Возможность выбора семантически связана с ам-

бивалентностью понятия «мудрость», могущее 

принести как добро, так и зло.  

Эта интеллектуальная составляющая концепта 

«мудрость» проецировала ее нравственно-

аксиологическую ценность, выразившуюся во 

втором компоненте концепта «мудрость». «Муд-

рость» как искусство (делания чего-то) выступает 

квинтэссенцией коллективного опытного знания. 

Мудрость в данном контексте рассматривалась как 

знание необходимое для различения добра от зла, 

должного от неправильного и т.д. Именно эти зна-

ния вылились в строгую регламентацию социаль-

ной жизни ингушского общества. Социально-

правовые нормы, регламентировавшие жизнь ин-

гушского общества с древнейших времен, пред-

ставляли собой систему, скреплявшую ингушский 

этнос и служили источником выживания. Эти со-

циально-правовые программы имели нерасчле-

ненный характер, поэтому одновременно были 

образом мира, без которого невозможно было 

функционирование общества. Тот, кто отличался 

обязательным соблюдением должного правильно-

го поведения, приобретал статус опытного мудро-

го человека. Поэтому, одним из основных требо-

ваний культурно-нравственного комплекса «эз-

дел» являлось уважение к старшим, обладающим 

родовым знанием (инг.: «тайпана хьал») и житей-

ской мудростью (инг.: «ваха кхетам»). Именно 

такие мужчины, уважаемые не только своим ро-

дом, но и всем обществом после смерти приобре-

тали статус «предка». «Предок, предок-опекун ро-

да гарантировал благополучие своего общества, 

обеспечивал связь с потусторонними силами, яв-

лялся подателем благ, был связан с культами пло-

дородия» [11, c. 254].  

В мусульманскую эпоху на семантическую 

структуру концепта «мудрость» легко наложилось 

исламское понимание мудрости в значении «боже-

ственного знания», «пути ниспосланного Аллахом 

для человечества» – Корана. Нравственные смыслы 

мудрости/знания стали пониматься как «источник 

света», который «избавит человеческую мысль от 

замутненности» [12, c. 115] 

Эрозия мифологического образа мира, начав-

шаяся в связи с развитием классической парадиг-

мы истории с ее индивидуализмом и рационализ-

мом, привел к обезличиванию, выхолащиванию бо-

жественных смыслов в понятии «мудрость», посте-

пенно превратив его в чисто оценочный критерий. 

Постепенно идея научного прогресса или концеп-

ция рационалистического овладения миром «рас-

колдовыванием» мифа уводила историческое по-

знание от своих культурных оснований. В резуль-

тате символическая связь нравственного канона 

эздел – почитания старших, гарантировавшая со-

хранность культа предка постепенно стиралась. 

Собственно, разрыв этого символического единства 

был продуцирован не только научным прогрессом, 
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но и потерей родового знания/мудрости в результа-

те исторических событий, потрясших основы ин-

гушского общества. Депортация ингушского наро-

да 1944 года привела к многочисленным жертвам, 

как правило, из числа стариков и детей. Смерть 

большинства людей старшего поколения, являв-

шихся носителями родового знания, сопровожда-

лась разделением патронимии, когда одна семья 

могла быть размещена в разных районах и облас-

тях, разбросанностью ингушских поселений по 

всей территории Северного Казахстана, что не 

только усугубляло возможность физического вы-

живания, но и значительно ограничивало как ду-

ховную, так и практическую взаимопомощь. Эту 

функцию духовной поддержки, в контексте ислам-

ской традиции, стали выполнять мусульманские 

ученые-алимы. При этом родовое знание и шире – 

этнознание или народная наука – постепенно утра-

чивалось. В новейшее время концепт «мудрость» 

сохранился в контексте лишь оценочного критерия, 

при котором возможно определение пределов чело-

веческих возможностей в диапазоне – от и до. 

Таким образом, в традиционном разрезе концепт 

мудрость включает в себя интеллектуальный, нрав-

ственный и аксиологический аспект. Современный 

вариант понимания категории «мудрость» сохранил 

за собой нравственно-оценочное содержание. Тра-

диционно сакральное знание приобрело характер 

мудрости исламской религии. 
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С основанием Кизляра торговые связи России с 

Востоком и Кавказом значительно укрепились и 

расширились. Еще в XVIII году был принят спе-

циальный морской пошлинный устав, направлен-

ный на борьбу с контрабандой и в целях упорядо-

чения торговли по Каспию. Долгое время Кизляр 

оставался центром транзитной торговли с Персией 

и рядом районов Кавказа. Сильное в экономиче-

ском отношении и наиболее привилегированное 

(после дворянства и духовенства) купечество за-

нимало значимое место в хозяйственной и обще-

ственной жизни [1]. Купеческое сословие в Кизля-

ре было одно из самых многочисленных [2]. Здесь 

сформировалась большая купеческая прослойка, 

людей самых разных конфессий и национально-

стей [3]. 

Русские и армянские купцы привозили сюда из 

внутренней России хлопчатобумажные ткани, 

шерстяные изделия, лес, железо, чугун, свинец и 

др. товары, которые частью сбывали горцам в об-

мен на соль, рыбу, икру и предметы ремесел, а ча-

стью продавали в Закавказье. Из-за границы гор-

ские кумыки и другие народы привозят хлопчатую 

бумагу, марену, куньи меха, медь и разные фрук-

ты, которые из Кизляра отправляются по большей 

части в Астрахань. Притом армяне торгуют в Пер-

сию, с Дербентом, с кавказскими народами в горо-

де Тарке и в кумыкских деревнях – Индери, Бра-

гуне, Костеке‖, неоднократно отмечали современ-

ники[4]. В Кизляр, как и прежде, съезжались все 

северокавказские жители, в том числе и дагестан-

цы. В 1812 г. только жителям четырех дагестан-

ских селений Эндери, Тарки, Костека и Казиюрта 

выдали билет на въезд в Кизляр по торговым де-

лам 250 раз [5]. В общей сложности в 1812 г. из 

Эндери, Тарков, Костека и Казиюрта было приве-

зено в Кизляр около 1400 бурок, до 200 ковров, до 

800 паласов, 1169 сафьянов, 330 овчин, сотни ар-

шин горского сукна [6]. А с 29 марта по 1 июля 

1818 г. право выезда в Кизляр получили 312 чел. 

из Дагестана, 9 и 10 сентября – более 90 чел. [7]. 

В то же время, Кизляр, ставший русским горо-

дом с 1735 года, с момента основания крепости, 

привлекал купцов из центральных областей Рос-

сийского государства. Они везли сюда меха, кожу, 

холсты, изделия из железа, женские украшения и 

фабрично-заводскую продукцию, покупая взамен 

восточные товары. В большой цене и спросом 

пользовались здесь горские сабли и кинжалы, ке-

рамика, продукция медно-чеканного производства 

Дагестана и фрукты, которых на севере не выра-

щивали. И все это можно было сравнительно де-

шево купить в Кизляре, выгодно обменять на свою 

продукцию. Кизляр как торговый центр стал неза-

менимым для горцев. 

В начале XIX в. на кизлярском большом рынке 

(а их было три в городе) можно было увидеть куп-

цов из различных стран, но, пожалуй, наиболее 

заметными и частыми гостями были представите-

ли из разных областей Персии (в том числе и Юж-

ного Дагестана). Основной их товар был: шелк, 

ковры, атлас, парча, сафьян и другое, в изготовле-

нии которых они были лучшими мастерами. Го-

родской центральный рынок Кизляра напоминал, 

по словам П.Заболотского, вавилонское столпо-

творение, где можно было увидеть лезгин, про-

дающих мед, чеченцев, предлагающих покупате-

лям ножи и кинжалы, казаков и казачек, призы-

вающих купить арбузы, овощи, рыбу, солдат, тор-

гующих дичью, множество разных лиц, услышать 

говоры и наречия всего Кавказа [8]. 

Купеческое сословие было одним из самых 

многочисленных. В конце XVIII в городе возникло 

три гостинных купеческих дома – русский, армян-

ский и татарский, помимо рынков, лабазов и ла-

вок. Купцы первой и второй гильдии вели опто-

вую торговлю, купцы третьей гильдии занимались 

более мелкими торговыми операциями. Так, в от-

чете за 1835 г. сообщалось: ―Главный предмет за-

нятия здешнего купечества есть покупка в Дер-

бенте, Кубе, Баке и вообще во всех местах, от 

Персии присоединенных, шелку, марены, отправка 

оных в Москву, в Астрахань; прочее же купечест-

во ведет небольшой торг привозимыми с Макарь-

евской ярмарки разным красным мелочным това-

ром, и то в незначительном количестве‖ [9]. 

Число кизлярского купечества в первой трети 

ХIХ века все продолжалось увеличиваться. В 1804 

году в Кизляре насчитывалось 324 купца и тезика, 

а в 1833 году – 681, из которых 39 – второй гиль-
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дии, а остальные – третьей. В том же 1833 году 

Кизлярским окружным казначейством было выда-

но на право торговли 227 свидетельств и 681 би-

лет. Свидетельства эти получили и кизлярские 

дворяне, в том числе И.Иерусалимский, Ходжаев, 

а также купец второй гильдии Тавакелов, 

Г.Серебряков и др [10]. 

Несмотря на зажиточность, часть купцов долж-

ны были также нести повинности. Напри-

мер,―Корнет Парсадов, его жена Шушан, их дети – 

занимаются хозяйством, извозом. Есть дом, скот, 

сад. Несут повинности: на содержание городской 

полиции, городского каземата, больницы, учили-

ща, военных потребностей, армии и суда, на поч-

товую‖ [11]. Встречались случаи, когда за невы-

борку торговых свидетельств, купцов причисляли 

к мещанам [12]. Большинство купеческого сосло-

вия Кизляра составляли армянские купцы и тези-

ки. Им, по данным 1835 г., в городе в общем при-

надлежало 938 домов [13]. В начале 30
х
 гг. XIX 

века более десяти кизлярских купцов из армян 

имели крупный капитал и пользовались правом 

ведения торговли  в Российских городах. В Кизля-

ре же гораздо большее число армян торговало 

российскими и импортными товарами. Их торго-

вый оборот достигал 60 тыс. руб. в год. Так, в 1841 

году в торгово-коммерческой деятельности города 

Кизляра было задействовано 8 купцов-армян вто-

рой гильдии и 91 купец третьей гильдии [14]. 

С тезиков, как и с татарских, персидских куп-

цов, взимались строгие налоги, о чѐм красноречи-

во свидетельствует ―Список, по коему следует 

взыскать с кизлярских тезиков в доход города по 

годовой оценке за 1836-1837 гг.‖. В этом докумен-

те приводятся данные о количестве подлежащих 

учету ―домов – 241, лавок – 36…‖ [15]. 

Кроме базаров и лавок, купечество в Кизляре 

могло заниматься не только коммерцией, но и за-

водить свои предприятия и мануфактуры, а менее 

состоятельный люд мог заняться ремеслом, выра-

щивать сады, огороды и продукты своего труда 

выносить для продажи на рынок. 

Наибольшие доходы приносило виноградарст-

во, виноделие, шелководство, садоводство, тор-

говля. При этом надо учесть, что город находился 

в самых неблагоприятных условиях: на окраине 

Кавказа, среди болот в местах постоянного затоп-

ления, удаленный от других крупных городов Рос-

сии сотнями километров безводных степей, под-

вергаемый постоянным набегам и грабежам. Тем 

не менее, трудолюбие жителей Кизляра, их неуто-

мимость и предприимчивость преодолели все не-

взгоды. И даже в самых напряженных политиче-

ских ситуациях в регионе кизлярский конгломерат 

представителей многих наций, мирно сосущество-

вал и созидал. 

Кизлярское купечество, как и во многих губер-

ниях Российской империи, входило в верхние слои 

местного общества и во многом определяло куль-

турный облик всего городского населения в це-

лом. Какими идеями и духовными интересами жи-

ли купцы, насколько они были образованными и 

эрудированными, можно отчасти судить по до-

шедшим до нашего времени архивным докумен-

там, рассмотрев такие аспекты культурного разви-

тия купечества, как уровень грамотности входив-

ших в него людей, а также вклад купцов в разви-

тие культурно-просветительных учреждений на 

протяжении первой половины XIX в. О степени 

грамотности купцов можно судить по их росписям 

в различных ведомостях, коллективных прошени-

ях и, конечно, переписке. И хотя это весьма ус-

ловный показатель, не позволяющий установить 

подлинность некоторых подписей, можно с уве-

ренностью говорить, что к середине XIX в. больше 

половины проживавших в городе владельцев ка-

питалов были грамотными. 

Для большинства представителей купеческого 

сословия было характерно участие в благотвори-

тельной деятельности. Меценатство не было эпи-

зодом, деятельностью немногих образованных ка-

питалистов, оно охватывало самые разные сферы 

и было весьма велико по сути, по масштабам сде-

ланного, что позволяет говорить  о том, что отече-

ственная буржуазия действительно оказывала за-

метное влияние на культуру России, ее духовную 

жизнь. В Кизляре эти факты были не столь круп-

ными, но тем ценнее  для нас эти сведения. 
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ТАЙНА «ТЁМНЫХ ВЕКОВ» ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ. ТАЙНАЯ ШИФРОВКА ГОМЕРА 
 

Аннотация: поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» являются тайными шифровками и дешифруются в 

виде иносказаний: 

1) Сцилла и Харибда. Услышал голоса сирен – от употребления алкоголя началась «белая горячка» со 

слуховыми галлюцинациями. 

2) Волшебница Цирцея. Заколдовала спутников Одиссея и заперла их в хлеву со свиньями – напоила ви-

ном до бесчувствия, возможно, чтобы овладеть военной добычей. 

3) Остров Эола и Лестригоны. Подарил им меха с ветром – подарил меха с вином и уговорил их не пить 

до прибытия на родину, но они не выдержали и напились. 

4) Быки Гелиоса. В пьяном виде начали охотиться на быков гостеприимного хозяина – хозяин пожало-

вался царю Крита, который выслал флот, поджог и утопил корабль Одиссея. 

Ключевые слова: Гомер, Одиссей, аутизм, алкоголизм 
 

Глава 7. Между Сциллой и Харибдой. 

Шифровка Гомера: «Сердце Одиссея задрожа-

ло, словно он услышал голос старого друга, с ко-

торым делил все труды и опасности боевой жизни 

и расстался много лет назад. Остров был близко, 

ничего не стоило броситься в воду и вплавь доб-

раться до желанного берега. Одиссей рванул, но 

верѐвка крепко держала его. Стоя у мачты, герой в 

бессилии плакал и громко умолял товарищей раз-

вязать его. К нему снова подошли с верѐвкой в 

руках Певримед и Эврилох, сильные воины, и ещѐ 

крепче притянули его к мачте. 

Одиссей с горестью слушал удаляющийся зов 

сладкоголосых сирен. Наконец, их пенье затихло, 

а вскоре и сам остров скрылся за синей чертой го-

ризонта. Тогда только итакийцы развязали своего 

вождя, и вынули воск, залепивший их уши. И 

страшно, и завидно было им слушать рассказ 

Одиссея о чарующем пенье сирен. Из всех смерт-

ных, слышавших губительный голос сирен, сумел 

остаться живым один только хитроумный Лаэр-

тид!» [1]. 

Процитированная часть главы зашифрована 

Гомером в виде иносказания и дешифруется сле-

дующим образом: более месяца пировали у госте-

приимных хозяев Одиссей и его спутники, разоряя 

хозяев и нанося им ущерб. Наконец у Одиссея, от 

беспробудного пьянства началась «белая горячка» 

со слуховыми галлюцинациями. Поэтому спутни-

ки Одиссея спешно отплыли, прикрутив буйст-

вующего вождя к мачте. Навряд ли они стали за-

тыкать себе уши воском. Ведь они были в своѐм 

уме, в отличие от вождя. Гомер здесь издевается 

над нами, простачками, не продвинутыми по уму. 

Проще было заткнуть рот Одиссею кляпом, что 

они видимо и сделали. Тогда кляп во рту Одиссея 

стал бы иносказанием на воск в ушах команды. 

Медицинские данные, приведѐнные ниже, неопро-

вержимо свидетельствуют о подлинности собы-

тий, связанных с именем Одиссея и описанных 

Гомером в сильно закамуфлированной форме. 

Смысл и цель шифровки ещѐ предстоит устано-

вить. 

Алкогольный галлюциноз составляет 15-25% 

случаев алкогольного психоза. Заболевание разви-

вается в первые 4 суток после окончания запоя. 

Начинается с внезапных слуховых галлюцинаций, 

сначала единичных, затем множественных. Слы-

шатся голоса людей, знакомые и незнакомые, ко-

торые локализуются в реальном пространстве. На 

высоте развития психоза присоединяются галлю-

цинаторный бред, аффект тревоги, страха на фоне 

помраченного сознания. По содержанию голоса 

могут быть нейтральными по отношению к боль-

ному, комментировать его ощущения и поведение, 

но часто приобретают угрожающий, осуждающий 

характер. Бред обычно тесно связан с галлюцина-

циями и определяет поведение больного (меры 

самозащиты, бегство от преследования, обраще-

ние за помощью и др.). Длительность острого гал-

люциноза на фоне лечения составляет 7-10 дней; 

если она превышает месяц, то болезнь определяют 

как подострый галлюциноз; при длительности 

свыше года он становится хроническим. Лечение 

направлено на детоксикацию организма, включает 

в себя витаминотерапию, применение психотроп-

ных средств [2]. 

Гл. 5. У чародейки Цирцеи: 

«- Знаешь ли ты, куда идѐшь, Одиссей? – заго-

ворил Гермес. – Твои товарищи попали к чародей-

ке Цирцее, коварной дочери светлого Гелиоса. 

Она опоила их волшебным зельем, превратила в 

свиней и заперла в грязном хлеву. Та же участь 

ждѐт и тебя, если я не помогу тебе. 

Гермес наклонился и вырвал из земли странное 

растение. Корень у него был чѐрный, а цветок мо-

лочно-белый. Одиссей почуял резкий запах чес-

нок. Гермес отряхнул землю с растения и подал 

его Одиссею. 

- Возьми этот цветок, Одиссей, - сказал он. – 

Бессмертные называют его «моли». С этим цвет-

ком ты можешь не бояться чар Цирцеи. Не выпус-
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кай его из рук. Цирцея предложит тебе вина; в не-

го будет примешано колдовское зелье, но ты пей 

его без боязни. «Моли» охранит тебя [3]. 

Глава 5 зашифрована Гомером и дешифруется 

примерно так: Одиссей и его спутники долго гос-

тевали у некой Цирцеи. Навряд ли она была чаро-

дейкой, но ясно, что вино лилось рекой. Возмож-

но, что это длилось около полумесяца, так что гос-

ти порядочно надоели хозяйке Цирцее, разоряя еѐ, 

пьянствуя и объедая. Возможно, она и вправду 

была коварной и позарилась на их военную добы-

чу. Однажды спутники Одиссея так «наклюка-

лись», что вповалку уснули в хлеву среди свиней, 

где она их и заперла. Одиссея либо вытошнило, 

либо он применил рвотное растение – цветок «мо-

ли» и выручил из заточения своих товарищей. 

Пьянство до бесчувствия – это единственное 

«волшебство», которое может быть понятно в 

данном случае, а само волшебство – это иносказа-

ние. Иносказание по отношению к пьянству – доб-

ровольному сумасшествию. Возможно Одиссея о 

коварстве Цирцеи предупредил некий местный 

житель, которого Гомер, с какой-то целью, изо-

бразил в образе бога Гермеса. Этот житель и дал 

Одиссею рвотное растение – цветок «моли». 

Наутро Одиссей разбудил своих товарищей и 

велел им собираться в путь. Но итакийцам не до-

велось покинуть остров Эю без печальной утраты. 

На корабле самым младшим был Эльпенор. Он не 

отличался смелостью в битвах, и боги не одарили 

его острым умом. Но он был неутомимый гребец и 

верный товарищ. В эту ночь он выпил много вина; 

в палате было жарко; громкие разговоры и смех 

пирующих томили его. Он поднялся на пологую 

крышу дома, разостлал там мягкую овчину и за-

снул в тишине и прохладе звѐздной ночи. 

На рассвете его разбудили шумные сборы това-

рищей. Вино ещѐ туманило его голову. Он вско-

чил и спросонья позабыл, где находится. Порыви-

сто шагнул он вперѐд, сорвался с крыши и, упав, 

ударился затылком оземь. Товарищи подбежали к 

нему, но помочь уже было нельзя: он разбился на-

смерть. С горестными воплями итакийцы подняли 

безжизненное тело [4]. 

Этот отрывок, связанный с гибелью «заколдо-

ванного» вином Эльпенора, заменит нам лучше 

всего любую энциклопедическую справку. В тек-

сте «Илиады» и «Одиссеи» полно таких мест. 

Глава 4. Остров Эола и Лестригоны 

Целый месяц гостили странники у радушного 

Эола. Наконец Эол отпустил их, обещал попутный 

ветер в дорогу. 

Повелитель Эолии сам пришѐл провожать сво-

их гостей. Шестеро сыновей несли за них огром-

ный мех – подарок Одиссею. Мех был доверху 

чем-то наполнен и стянут серебряным шнуром. 

Божественные носильщики уложили мех возле 

мачты. Эол ещѐ раз сам попробовал, крепко ли 

завязаны узлы на раздувшемся мехе, попрощался с 

Одиссеем и покинул корабль. Товарищи Одиссея с 

любопытством смотрели на подарок повелителя 

ветров. Но так как Одиссей не сказал им ничего, 

то и они не стали спрашивать, а молча сели за вѐс-

ла и отвели корабль от плавучего острова. Свер-

кающая зыбь тревожила море, зефир – западный 

ветер – наполнял паруса, Одиссей встал у руля, 

гребцы сложили ненужные вѐсла, и корабли лѐг-

кой стаей понеслись на восток, к далѐким берегам 

отчизны. 

Девять дней дул попутный ветер, посланный 

Эолом: девять дней корабли благополучно совер-

шали свой путь. Одиссей никому не доверял руля. 

Так стремилось его сердце к любимой отчизне. На 

десятый день ликующие голоса его спутников воз-

вестили, что вдали появилась земля. Тѐмные, го-

ристые острова поднимались из волны. Корабли 

быстро приблизились к скалистому длинному ост-

рову. Итакийцы узнали его – это была Итака, род-

ная Итака! 

Кормчий подошѐл к Одиссею и взволнованно 

спросил его: 

- Позволь мне, Одиссей, сменить тебя, позволь 

мне самому ввести корабль в родную гавань! 

Одиссей передал ему кормило, а сам сел рядом 

на помост. И тут, истомлѐнный бессонными ноча-

ми, под неумолчный плеск воды вдоль бортов ко-

рабля, герой склонился на свѐрнутый канат и по-

грузился в глубокий сон… 

…Воины столпились вокруг таинственного ме-

ха. Тот час мех был развязан. Путники с жадным 

любопытством заглянули в него. Они ожидали там 

увидеть несметные сокровища. Но из меха с воем 

и свистом вырвался холодный воздух. Итакийцы 

отступили в страхе. Эврилох пытался исправить 

свою неосторожность и закрыть мех. Поздно! Всѐ 

кругом переменилось, воздух потемнел, по небу 

помчали грозные тучи. Бушующие валы скрыли от 

взоров путников милую Итаку. Заревел ураган. 

Корабли летели по волнам и кормчие были не в 

силах владеть рулѐм. 

С воплями злополучные путники бросились 

будить Одиссея. Одиссей сразу понял, что про-

изошло во время сна. 

- Несчастные! – закричал он. – Вы развязали 

мех! В нѐм были спрятаны бурные ветры: Эол 

вручил их мне, чтобы ничто не помешало нашему 

плаванью. Теперь всѐ погибло из-за вашего жалко-

го любопытства. Увидим ли мы когда-нибудь сно-

ва нашу родную землю? [5]. 

История Одиссея на острове Эола зашифрована 

Гомером в виде иносказания и дешифруется при-

мерно так: около месяца гостили Одиссей и его 
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спутники на этом острове, беспрерывно пьянствуя 

и разоряя своего гостеприимного хозяина Эола. 

Наконец тот уговорил их прекратить пить и гото-

виться в дорогу, напоследок предупредив, что на-

чинается время зимних штормов и им нужно ус-

петь вернуться на родину, на Итаку. В подарок 

Одиссею и его родственникам на Итаке он дал ме-

ха, наполненные вином (меха с ветром – это ино-

сказание), убедительно попросив не пить это вино 

до прибытия на родину. Гости вместе с Одиссеем 

клятвенно пообещали не открывать меха с вином, 

не пить, как это принято у алкоголиков – зарек-

лись. 

Одиссей некоторое время держал своѐ слово. 

Сам стоял за рулѐм и не спал 9 дней. На девятый 

день Одиссей, испугавшись белой горячки, не вы-

держал, открыл меха, напился и уснул, строго 

предупредив напоследок своих спутников не при-

касаться к мехам с вином. Но спутники Одиссея 

оказались такими же пройдохами, как и их вождь. 

Они открыли меха и основательно накачались (на-

пились). Возможно, это было уже на траверсе 

Итаки. Встречный ветер подхватил корабль с по-

терявшими работоспособность разгильдяями-

алконавтами и притащил их обратно к острову 

Эола, к великому ужасу самого Эола, ибо началось 

время штормов. Меха с ветром – это иносказание 

на меха с вином, иносказание на пьянство. 

Медицинские данные свидетельствуют, что обе 

книги «Илиада» и «Одиссея» написаны на основе 

реальных событий из жизни ахейцев (см. также гл. 

7). Остров Эола – это самая красивая и удачная 

аллегория Гомера. 

В период бессонницы или короткого беспокой-

ного сна больные часто слышат шум, стуки, шѐ-

пот, затем голоса множества людей, которые уг-

рожают, обвиняют, оскорбляют. Собственно гал-

люцинациям сопутствует страх, растерянность, 

недоумение. Без лечения алкогольный синдром 

отмены может привести к более серьѐзному син-

дрому – алкогольному делирию («белой горячке») 

[6]. 

При воздержании больного алкоголизмом от 

приѐма спиртного прежде всего нарушается сон. 

Он становится неглубоким, с частыми просыпа-

ниями, устрашающими сновидениями, от которых 

больные просыпаются в «холодном поту» [7]. 

Зимой над морем устанавливается ложбина по-

ниженного давления атмосферы, что определяет 

неустойчивую погоду с частыми штормами и 

обильными осадками; холодные северные ветры 

понижают температуру воздуха [8]. 

Глава 8. Быки Гелиоса. Шифровка Гомера 

…Голодные итакийцы одобрили слова Эврило-

ха. Несколько человек отправились ловить быков. 

Оставшиеся воины нарвали дубовых листьев, что-

бы заменить ими ячмень, которым осыпали жерт-

ву. С ближнего ключа принесли кувшин ключевой 

воды, так как вина для возлияния богам тоже не 

было… 

…Одиссей вышел к морю. Его товарищи сиде-

ли вокруг костров и жарили на вертелах мясо. По-

одаль на песке лежали окровавленные шкуры и 

рога убитых быков. 

Одиссей напустился на малодушных с упрѐка-

ми и бранью, но исправить зла уже было нельзя. 

Вдруг итакийцы с воплем вскочили: кожи, со-

дранные с быков, поползли по песку, как живые. В 

тот же миг раздался жалобный и грозный рѐв: кус-

ки мяса на вертелах стали издавать протяжное 

мычание. 

- Плохой знак! Нам грозит беда! – закричали 

испуганные путники. 

Только Эврилох снял свой кусок с вертела и 

воскликнул: 

- Пусть так, а я всѐ-таки буду есть это мясо! Ес-

ли даже боги захотят утопить нас в море, лучше 

сразу захлебнуться в волнах, чем медленно уми-

рать с голоду на диком острове! 

Страшное мычание утихло. Ободрившиеся ита-

кийцы поснимали мясо с вертелов и тоже приня-

лись за еду. Одиссей отвернулся и ушѐл подальше 

от своих безрассудных товарищей. Герой говорил 

про себя: 

- Эти несчастные обречены. Но пока ещѐ есть 

надежда спастись, а я не стану своей рукой гото-

вить себе погибель. 

…Громовержец спокойно ответил: 

- Нет, Гелиос, смело продолжай сиять для бо-

гов и для людей, живущих на плодоносной земле. 

Я сурово покараю твоих дерзких оскорбителей. 

Как только они на своѐм чернобоком корабле по-

кинут остров, моя неотвратимая молния поразит 

их в открытом море, и они не достигнут своей же-

ланной Итаки. 

Краток был их путь. Как только остров исчез 

вдали, поднялся сильный ветер. С востока понес-

лись тучи, снова грозно потемнело небо. Сильный 

порыв ветра налетел на корабль. Разом лопнули 

верѐвки, державшие мачту; она с грохотом рухну-

ла на корму, прямо на кормчего. Ослепительная 

молния ударила из клубящихся туч, и огонь мгно-

венно охватил весь корабль. Вместе с товарищами 

Одиссей был сброшен в воду. Ему удалось вы-

плыть, и среди бурных волн он увидел горящее 

судно. 

Вскоре окутанный дымом корабль с шипеньем 

и треском погрузился в воду. Одиссей остался 

один между чѐрными, дымящимися обломками. 

Тщетно он звал своих товарищей: из них не уце-

лел никто. 
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Эта глава дешифруется по умолчанию. В дей-

ствительности было так: 

Долгое время Одиссей и его спутники гостили 

на острове некоего Гелиоса. Навряд ли он был бо-

гом, навряд ли он был на острове один. Пользуясь 

гостеприимством хозяина, Одиссей и его спутники 

предавались пьянству, разоряя хозяина, нанося 

ему ущерб. Иногда они охотились на острове на 

дичь для развлечения. Однажды, слабый на вы-

пивку Одиссей напился и уснул, а его товарищи 

основательно «набравшись» отправились на охоту. 

Забыв о гостеприимном хозяине, распоясавшиеся 

бандиты под сильным хмельком стали убивать 

быков хозяина. Хозяева острова обратились за по-

мощью к могущественному царю, очевидно, царю 

острова Крит, представленному под именем Зевса. 

Проходимцы вместе с вождѐм погрузились на ко-

рабль и спешно отплыли. Царь Крита подстерѐг их 

в открытом море, поджѐг их корабль и утопил их 

всех. Спасся один Одиссей, может быть потому, 

что успел проспаться. Удар молнии в корабль – 

это иносказание. Ведь Гомер прямо указывает, что 

молния по воле богов поразила их корабль за то, 

что они охотились на быков Гелиоса. Это самое 

трагическое событие в жизни Одиссея, ведь погиб 

весь экипаж его корабля. 

Взаимосвязь алкоголизма с преступностью 

обусловлена формированием под влиянием алко-

голя насильственного или корыстного типа лично-

сти. С помощью алкоголя вербуют соучастников, 

используя его как средство искусственного возбу-

ждения, облегчающее совершение преступления. 

Формирование насильственного типа личности 

связано с непосредственным действием алкоголя, 

приводящему к ослаблению критической оценки 

ситуации, возбуждению с ослаблением, агрессив-

ностью, растормаживанием низменных инстинк-

тов и побуждений. При этом насильственное, аг-

рессивное поведение, следствием которого неред-

ко бывают хулиганство, нанесение телесных по-

вреждений, убийство, изнасилование, проявляется 

не только при систематическом, но и при эпизоди-

ческом употреблении алкоголя [9]. 

Между Сциллой и Харибдой. 

Дальше вам придется пройти через узкий про-

лив. С одной стороны его ты увидишь голую ска-

лу; на ней растет дикая смоковница с широко рас-

кинутой кроной. Под этой скалой в глубокой про-

пасти обитает ужасная Харибда. Три раза в день 

она поглощает соленую воду моря, три раза в день 

извергает ее обратно. Не смей приближаться к 

скале, когда чудовище поглощает воду: сам По-

сейдон не спасет тогда тебя от гибели. На другой 

стороне пролива, на выстрел из лука от скалы Ха-

рибды, поднимается из моря другая скала. Ее ост-

рая вершина уходит в облака, а по ее отвесным, 

гладким стенам не может взобраться ни один 

смертный. 

В расщелине этой скалы, высоко над морем, 

живет чудовищная Сцилла. Она вытягивает из пе-

щеры шесть плоских звериных голов на длинных 

шеях. Двенадцатью когтистыми лапами шарит она 

по воде и ловит в море дельфинов и тюленей, ко-

гда они играют среди волн. Ни одному кораблю не 

удается безопасно миновать Сциллу; мигом разе-

вает она свои зубастые пасти и хватает с корабля 

всех, кто ей подвернется. Но все же ты держись 

ближе к скале Сциллы. Лучше вам потерять шесть 

человек, чем потопить корабль и всем погибнуть в 

зеве Харибды. 

— Скажи мне, Цирцея, — спросил Одиссей, — 

можно ли копьем отразить нападение Сциллы? 

Чародейка строго возразила: 

— О необузданный, ты снова ищешь бранных 

подвигов, ты рад сразиться даже с богами! Сцилла 

– бессмертное чудовище, и сражение с ней невоз-

можно. Поскорей проведи корабль мимо гибель-

ной скалы и призови на помощь богиню Кратейю: 

она мать Сциллы и одна лишь может удержать 

свою свирепую дочь от вторичного нападения. 

…Отсюда хорошо был виден утѐс Харибды. Еѐ 

зев жадно втягивал в себя воду. Под утѐсом от-

крылась бездонная пещера; там в бешеном враще-

нии кипела чѐрная тина и песок. Но вот из глуби-

ны снова начала извергаться вода. С шипением и 

свистом она поднималась всѐ выше, бела пена 

взлетала до вершины утѐса. С трепетом смотрели 

путники на грозный водоворот. 

Внезапно в вышине над ними послышался мно-

гоголосый лай, словно свора злобных собак мча-

лась навстречу к ним вниз по скале. На миг путни-

ки увидели над собой горящие глаза и чудовищ-

ные морды с оскаленными зубами. Страшные пас-

ти схватили шестерых гребцов и взвились вверх 

[10]. 

Глава «Между Сциллой и Харибдой» дешиф-

руется при наличии интуиции и развитого абст-

рактного мышления, свойственного аутистам, сле-

дующим образом. Корабли проплывали в узком 

проливе с одной стороны которого были острые 

подводные камни – зев Харибды, грозившие поте-

рей корабля. С другой стороны была высокая ска-

ла, в расщелине которой якобы пряталось чудо-

вище Сцилла. Зацепкой для дешифровки этого 

«чудовища» является то, что Сцилла своими 12-ю 

когтистыми лапами охотилась в проливе на про-

плывающих мимо тюленей и дельфинов. Группа 

из шести охотников (с 12-ю руками), спрятавшись 

в расщелине скалы, охотилась на проплывающих 

мимо тюленей и дельфинов, бросая в них гарпуны 

с зазубренными остриями, привязанные на верѐв-

ках. Загарпуненных животных втаскивали наверх. 
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Точно так же шла охота на людей с проплываю-

щих мимо кораблей, которые вынуждены были 

сидеть на вѐслах, преодолевая течение в проливе, 

и поэтому были не в состоянии защитить себя щи-

тами. Нужно было грести изо всех сил, чтобы из-

бежать повторного броска гарпунов. Охотники-

убийцы в расщелине скалы были неуязвимы. Та-

кова была плата за прохождение этого пролива. 

Только «хитроумный» Одиссей как командир мог 

позволить себе защищаться щитом. Загарпунен-

ных людей охотники-убийцы втаскивали наверх и 

раздевали, а раненых продавали в рабство. Про-

хождение пролива вызвало ужас у спутников 

Одиссея, ведь они потеряли шестерых своих това-

рищей. Такие в то время были законы беззаконья. 
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SECRET " DARK AGES " OF ANCIENT GREECE. SECRET ENCRYPTION HOMER 
 

Abstract: Homer's poem "Iliad" and "Odyssey" are secret encryption and decryption in the form of parables: 

1) the Scylla and Charybdis. Heard the sirens from the use of alcohol has begun "delirium tremens" with audito-

ry hallucinations. 

2) The Sorceress CIRCE. Bewitched the companions of Odysseus and locked them in a barn with pigs drink 

wine to excess, it is possible to seize the spoils of war. 

3) the Island of Aeolus and the Laestrygonians. Gave them fur to fur presented with wine and persuaded them 

not to drink until arrival home, but they failed and got drunk. 

4) The Bulls Of Helios. In a drunken state began to hunt for the bulls of the hospitable owner – the owner com-

plained to the king of Crete, who sent a fleet, setting fire to and sunk the ship of Odysseus. 

Keywords: Homer, Odyssey, autism, alcoholism 
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМОРОЧНОЙ И 

КОНГРЕССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА К СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Аннотация: многоаспектность выставок, ярмарок и конгрессов в современной действительности дает 

возможность говорить о необходимости использования коммуникативного потенциала данных явлений. 

Выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность прошла значительный путь развития от Советского 

периода к современной России, оформившись как специализированный бизнес и инструмент государствен-

ной политики, который может быть использован в конкретных ситуациях. Изучение вопроса эволюции го-

сударственного выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности представляется важным с учетом не-

обходимости учета опыта с целью определения перспектив развития данной деятельности. 

Ключевые слова: выставка, ярмарка, конгресс, выставочно-ярмарочная деятельность, коммуникация, 

коммуникативные технологии, конгрессная деятельность, государственное управление, государственная 

деятельность 

 

В современных условиях выставочно-

ярмарочная и конгрессная деятельность приобре-

тает особую актуальность в деле увеличения инве-

стиционного потенциала страны, однако для раз-

вития государственного регулирования выставоч-

но-ярмарочной и конгрессной деятельности стоит 

обратить внимание на исторический опыт, в част-

ности представляется интересным и значимым 

рассмотрение эволюции государственного регули-

рования выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности от Советского периода к современ-

ной России. 

Развитие экономики и вместе с этим увеличе-

ние уровня производства и конкуренции опреде-

ляют необходимость позиционирования продук-

ции и услуг. Инструментом продвижения высту-

пает выставка, ярмарка и конгресс, на которых 

существует возможность представить свою про-

дукцию, экспонаты. На основе образцов продук-

ции возможно заключение договоров и соглаше-

ний на выгодных условиях сбыта, кооперации. На 

выставках, ярмарках и конгрессах возможно найти 

новых инвесторов. Это определяет актуальность 

рассмотрения особенностей развития государст-

венного регулирования выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности. 

Предметом исследования в данной статье явля-

ется государственное регулирование выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности. Подоб-

ный анализ требует понимания специфики данной 

деятельности. В европейских странах и США вы-

ставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность 

ассоциируется с продажами и проведением куль-

турных мероприятий, ярмарка представляется как 

совокупность выставок, на которых можно приоб-

рести продукцию. Конгресс является формой биз-

нес-диалога. 

Выставка, ярмарка и конгресс – явления исто-

рические, сущность которых заключается в обще-

ственной демонстрации созданных материальных 

и духовных благ. Ключевая особенность заключа-

ется в представлении продукции и услуг, которые 

с течением времени совершенствуются в плане 

эстетики, дизайна, экологии, эргономики, то есть с 

учетом общественных требований. 

Начало участия России по всемирных выстав-

ках определяется 1851 годом, когда страна успеш-

но представила многочисленные экспонаты на 

первой Всемирной выставке, которая открылась в 

Лондоне. В этот период времени государство 

смогло оценить значение выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности с точки зрения ее 

влияния на имидж страны. С 1917 года по 1918 год 

в связи с революционными событиями страна оп-

ределенное не осуществляла участие в выставках 

и в целом данная деятельность не регулировалась 

государством. Возрождение выставочной деятель-

ности в РСФСР связано с 1918 годом, когда нача-

лась активная подготовка к организации крупных 

выставочных и ярмарочных мероприятий. В 1921 

году правительством было принято решение о 

создании «Всеросвыставкома» – Всероссийского 

выставочного комитета с целью проведения Все-

российской выставки, а также осуществления 

управления выставочным делом в стране и обес-

печения координации деятельности выставочных 

бюро, которые были учреждены при всех нарко-

матах республики. 

Можно наблюдать определенную преемствен-

ность в реализации государственной политики по 

поддержке выставочно-ярмарочной деятельности. 

В Советский период в 1939 году начала свое 

функционирование Всероссийская выставка дос-

тижений в сельском хозяйстве, когда был создан 

целый городок-выставка общей площадью 136 га. 
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В 1958 году ВСХВ было переименовано в Выстав-

ку достижений народного хозяйства СССР 

(ВДНХ), ставшей легендарной для многих росси-

ян. В СССР до 1977 года организатором междуна-

родных выставок, ярмарок и конгрессов выступала 

Торговая палата, которая была позже переимено-

вана в Торгово-промышленную палату. Стоит от-

метить, что в советский период особое распро-

странение получили именно выставки, ярмарочная 

деятельность не получила столь активного разви-

тия. Конгрессная деятельность нашла свое опре-

деленное место в увеличении имиджевого и ком-

муникативного потенциала, в частности, в 1977 

году начал функционировать «Экспоцентр», где 

проводились выставки и конгрессы. 

Обращаясь к прошлому, отметим, что Совет-

ский Союз не был представлен на выставках, по-

священных радиофизике, геологоразведке, связи, 

переработке и синтезу полимеров, микробиологи-

ческому производству, что было связано с опасе-

ниями по поводу распространения данных о сек-

ретных разработках. С позиций рыночной эконо-

мики в дальнейшем это оказало негативное влия-

ние на имидж страны, так как достижения совет-

ской науки обеднялись, но продвигался зарубеж-

ный потенциал. С 1991 года Россия вошла в новый 

этап развития выставочно-ярмарочной и конгресс-

ной деятельности уже в условиях рыночных от-

ношений. На сегодняшний момент выставочно-

ярмарочная и конгрессная деятельность является 

достаточно активно развивающейся, но данное 

развитие во многом связано с зарубежным опы-

том, в Россию пришли технологии организации 

конгрессов, выставок и ярмарок в большинстве 

своем из европейских стран и США. Такая осо-

бенность была связана со спецификой рынка, его 

высокой зависимости от иностранных компаний в 

1990- е годы. На современном этапе развития го-

сударством существенное внимание уделяется им-

портозамещению в условиях текущих геополити-

ческих изменений, что отражается на специфике 

организации выставочно-ярмарочной и конгресс-

ной деятельности. В этих условиях существенное 

место занимает отечественное производство и 

ключевым вопросом в последние годы на конгрес-

сах в России является конкурентоспособность 

российской экономики с учетом мирового кризи-

са. 

Государственное регулирование в России вы-

ставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности 

кое-что переняло от советского опыта, в частности 

в области планирования такого рода мероприятий. 

В советский период директивное планирование 

получило широкое распространение в различных 

областях деятельности и свое логическое продол-

жение такого подхода оно получило в России уже 

в виде государственных программ развития вы-

ставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. 

В России существует специальная стратегия раз-

вития данного вида деятельности, рассчитанного 

до 2017 года, но в данной стратегии закладывается 

и долгосрочный период до 2025 года в соответст-

вии со Стратегией государства по социально-

экономическому развитию на данный период. 

Иными словами, развитие выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности в России во многом 

связано с государственной политикой, хотя такого 

рода мероприятия должна практически полностью 

отвечать запросам рынка и соответственно орга-

низовываться с учетом рыночных тенденций, вы-

ступая в роли катализатора экономического разви-

тия, стимулируя спрос на продукцию и услуги. 

Составляющая выставочно-ярмарочной и кон-

грессной деятельности остается неизменной с со-

ветского периода – укрепление имиджа произво-

дителя, страны и в отличие от советского периода 

- большая ориентация на стимулирование продаж. 

Кроме того, в организации мероприятий появи-

лось большее разнообразие, включая различные 

презентации, церемонии открытия, пресс-

конференции, симпозиумы, тематические семина-

ры, круглые столы, мастер-классы и прочее. Тех-

нологий выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности стало в разы больше, что определило 

новый уровень качества подготовки данных меро-

приятий, которые выполняют в большинстве сво-

ем информационную функцию. 

Современные выставки, ярмарки и конгрессы – 

это не только достаточно эффективное средство 

сбыта и представления продукции, это значимый 

инструмент коммуникации, обмена информацией, 

а также изучения рынка. Это система профессио-

нальных информационных, рекламных, техниче-

ских, хозяйственных, экономических, технологи-

ческих и управленческих действий многочислен-

ных сторон, участников данных мероприятий. Но-

вые форматы, технологий и инструменты органи-

зации выставок, ярмарок и конгрессов определяют 

необходимость усовершенствования государст-

венного регулирования выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности. 

В отличие от советского периода в России го-

сударственное регулирование выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности слабо 

организовано, в силу чего общество имеет ограни-

ченные представления о достижениях и недостат-

ках отечественной науки и внедрением в практику. 

Ключевой причине достаточно слабых позиций 

России на мировой арене можно считать отсутст-

вие Конгресс-бюро, отсутствие которого опреде-

ляет слабые позиции государства в деловом сооб-

ществе. На сегодняшний момент «Экспоцентр», 
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ЦМТ и «Рестэк» не может в одиночку заниматься 

продвижением, в связи с чем государством долж-

ны быть подготовлены основы в правовом поле 

для функционирования выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности. 

Отсутствие единого координационного центра 

по развитию выставочно-ярмарочной и конгресс-

ной деятельности сказывается на привлекательно-

сти России для иностранных инвесторов, на дело-

вом климате страны, в связи с чем требуется соот-

ветствующая поддержка Правительства и деятель-

ности Торгово-промышленной палаты, которая 

пока только планирует формирование единого 

бюро по развитию выставочно-ярмарочной и кон-

грессной деятельности. 

Выставочная-ярмарочная и конгрессная дея-

тельность в современных условиях может стать 

важным инструментом государственной политики 

в области развития национальной экономики, эф-

фективным средством обеспечения развития рын-

ка и существенным источников пополнения бюд-

жета. Выставки, ярмарки и конгрессы имеют су-

щественный общественный резонанс, дают высо-

кий социально-экономический эффект в развитии 

инфраструктуры, дают возможность расширить 

торговлю, увеличить численность рабочих мест, 

привлечь дополнительные инвестиций, обеспечить 

мобильность рынка, сформировать необходимое 

информационное поле, привлечь существенные 

финансовые потоки, принести дополнительный 

доход в бюджет. 

Таким образом, эволюция государственного ре-

гулирования выставочно-ярмарочной и конгресс-

ной деятельности от советского периода к совре-

менной России определяется изменением вектора 

от ориентации на увеличение имиджа страны к 

ориентации на стимулирование экономического 

развития страны. Развитие выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности позволит 

раскрыть потенциал страны. 
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Аннотация: в статье на основе анализа архивного материала представлен процесс оформления библио-

тек при статистических комитетах Западной Сибири и Степного края. Выявлены основные проблемы и 

сложности, с которыми приходилось сталкиваться представителям статистических служб в организации 

библиотек и формировании библиотечных фондов. Отмечен отдельный вклад секретарей статистических 

комитетов в создании библиотек и их личная инициатива. 
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Генезис и развитие библиотек при статистиче-

ских комитетах в провинции являлись имманент-

ным процессом, подталкивая передовую общест-

венностью к изучению окраин, приумножению 

знаний о них и их популяризации. 

Процесс оформления библиотек при каждом 

статистическом комитете имел свои особенности и 

специфику. Так, при Томском статистическом ко-

митете библиотека была создана в 1861 г. Комитет 

приступил к приобретению книг после распро-

странения на Сибирь в полном объеме «Положе-

ния о губернских и областных статистических ко-

митетах». Но процесс формирования фондов на-

чался лишь со второй половины 60-х гг. XIX в., 

поскольку наблюдалось слабое поступление де-

нежных средств. В 1866 г. на покупку книг было 

выделено 400 рублей, в 1867 г. – еще около 165 

рублей, в 1870 г. – 198 рублей 80 копеек, в 1880 г. 

– 147 рублей 50 копеек [1, д. 196, л. 97]. Впослед-

ствии сумма в среднем оставалась фактически без 

изменений. 

Аналогичная ситуация наблюдалась и в То-

больском губернском статистическом комитете. 

Библиотека была создана в первой половине 60-х 

гг. XIX в. по инициативе секретаря Тобольского 

губернского статистического комитета И. Н. Юш-

кова. Стоит отметить, что вопросам, связанным с 

изучением региона, уделялось большое внимание 

со стороны членов губернского статистического 

комитета, они стремились к пополнению библио-

течных фондов. В начале 70-х гг. по фондосодер-

жанию в библиотеке насчитывалось уже 323 на-

звания изданий в 557 томах [2, д. 143, л. 112]. 

Здесь были книги из типографии купцов Корниль-

евых, сочинения Миллера, Сулоцкого, Абрамова и 

других исследователей Сибири. Помимо отдель-

ных изданий, в библиотечных фондах содержа-

лись карты, рукописи, планы, фотографии. К 1880 

г. общий фонд библиотеки составил 452 названия 

книг и брошюр в 972 томах. С целью систематиза-

ции накопленных работ в 1889 г. сотрудниками 

комитета был составлен «Каталог книг библиоте-

ки Тобольского губернского статистического ко-

митета». По мере возможности фонды библиотеки 

пополнялись. Так, по каталогу в 1889 г. числилось 

694 издания, а в 1906 г. уже 1182 издания. Библио-

тека Комитета содержала богатейший фактологи-

ческий и обобщающий материал по различным 

вопросам экономической, социальной жизни, 

прежде всего, Российского государства, отдель-

ных губерний и областей. 

В финансовом обеспечении во второй половине 

60-х – первой половине 70-х гг. XIX в. стабильно 

выделялись средства на приобретение книг для 

библиотеки. Общая сумма на приобретение лите-

ратуры варьировалась от 50 до 150 рублей в год. В 

последующие годы сумма сокращалась, а затем 

финансирование и вовсе прекратились. Одной из 

причин прекращения финансирования библиотеки 

являлось малое число читателей. Несмотря на это, 

в региональном плане библиотека имела огромное 

значение, и в первую очередь, с точки зрения по-

пуляризации знаний и просвещения. В 1906 г. бы-

ло принято решение передать книги в библиотеку 

Тобольского губернского музея. 

В конце 80-х – начале 90-х гг. XIX в. в Степном 

крае были созданы условия, и назрела потребность 

в организации библиотек [3, л. 20-21]. Одна из 

первых библиотек при статистических комитетах 

Степного края была создана в Семипалатинской 

области. После ее учреждения начался сбор науч-

но-справочной литературы для разработки стати-

стических материалов. В комитете до 1898 г. было 

только несколько книг справочного характера, по-

скольку сбор был случайным, бессистемным, ос-

новным источником были пожертвования. В 1894 

г. на средства комитета было приобретено всего 2 

книги. Первые денежные средства были ассигно-

ваны из нештатных сумм в размере 42 рубля 45 

копеек с указанием «на выписку необходимых из-

даний» [4, д. 34, л. 38]. Определенную часть дохо-

дов составляла сумма от подписки абонентов за 

чтение книг на дому. Это давало возможность 

расходовать больше средств на приобретение но-
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вой литературы. С целью пополнения библиотеки 

начальником губернии было предложено секрета-

рю статистического комитета «обратиться в раз-

ные ученые общества с просьбой, не найдут ли 

они возможным высылать в комитет бесплатно 

свои издания» [4, д. 34, л. 38-39]. В результате пе-

реписки комитетом были получены издания 

ЗСОИРГО, ВСОИРГО, Томского, Тобольского и 

других статистических комитетов. 

В 90-х гг. XIX в. шел процесс формирования 

библиотек в Акмолинском и Семиреченском ста-

тистических комитетах. При Акмолинском стати-

стическом комитете она начала собираться в 1893 

г. и к 1899 г. насчитывала 900 томов [5, д. 58, л. 6]. 

Однако из-за отсутствия средств и контроля биб-

лиотека стала быстро приходить в упадок. В 1911 

г. собрание комитета констатировало, что «биб-

лиотека находится в хаотическом состоянии», ка-

талог ни разу не составлялся, масса книг расхище-

на. В 1911 г. библиотекой был выписан только 

«Правительственный вестник». Скудность биб-

лиотечного фонда статистического комитета и 

слабая заинтересованность административных 

структур в ее пополнении во многом объясняется 

наличием в области библиотеки Сибирского ка-

зачьего войска, фонды которой в десятки раз пре-

восходили фонды библиотеки статистического 

комитета, имея в наличии разнотематические из-

дания. 

Необходимость иметь научный книжный фонд 

для изучения региона и популяризации знаний о 

нем в Семиречье назрела давно. В 1879 г. она была 

упразднена, а еѐ библиотека была передана на 

хранение в Семиреченское областное правление, в 

составе которого в 1878 г. был создан Семиречен-

ский областной статистический комитет. Из-за 

частых передач библиотеки сначала в Семиречен-

ское областное правление, а после землетрясения 

1887 г. в Верненское общественное собрание, 

большинство книг были утеряны, многие книги 

оказались разрозненными. Организаторами биб-

лиотеки при комитете предпринималось все воз-

можное не только для сохранения, но и для ее по-

полнения новыми изданиями. Книги Среднеазиат-

ской библиотеки, находившиеся при Кульджин-

ской канцелярии, были основным ядром для биб-

лиотеки комитета. 

Библиотека при Семиреченском областном ста-

тистическом комитете начала свою работу в 1897 

г. В отчете секретаря отмечалось, что в библиоте-

ке концентрируются «материалы не только систе-

матические, сколько вообще относящиеся к изуче-

нию Семиречья и ознакомлению с особенностями 

и природными богатствами его» [6, д. 6, л. 135]. 

Непременные члены комитета рассылали петиции-

прошения в различные научно-культурные центры 

области и Империи о необходимой библиотеке 

комитета литературе. Это дало свои результаты. 

Фонд библиотеки начал пополняться книгами, ко-

торые присылались не только от научных об-

ществ, университетов, различных правительствен-

ных и общественных учреждений, но и небольшое 

количество книг прислано в дар библиотеке авто-

рами, а также пожертвованы членами комитета. 

Фонд библиотеки Семиреченского областного 

статистического комитета из года в год сущест-

венно увеличивался. Если к январю 1902 г. биб-

лиотека комитета составляла уже значительное 

книгохранилище, в котором насчитывалось 1435 

названий и 2693 переплета, то уже к январю 1906 

г. в библиотеке состояло 2321 название и 3681 пе-

реплет. 

Таким образом, несмотря на многочисленные 

проблемы и сложности, с которыми приходилось 

сталкиваться членам статистических комитетов 

при организации библиотек, процесс в оформле-

нии региональных центров просвещения был за-

пущен. Потребность в расширении библиотечных 

фондов год от года возрастала. 
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ВЯТСКАЯ КАЗЁННАЯ ПАЛАТА В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВВ. 

 

Аннотация: целью данной статьи является изучение структуры и особенностей функционирования 

Вятской казѐнной палаты, являвшейся главным органом управления финансовой жизнью Вятской губернии 

в течение XVIII и первой половины XIX вв. Отмечается, что структурно казѐнной палаты значительно 

изменялась, в целом сохраняя следующие функции: управление казѐнными крестьянами, разведение 

казѐнных лесов, управление казѐнными заводами, наблюдение за поступлением окладных сборов. Делается 

вывод, что в XVIII-XIX вв. Вятская казѐнная палата обрела оптимальную структуру, став своего рода 

стержнем экономической жизни края. 

Ключевые слова: Вятская губерния, финансы, бюджет 

 

Формирование централизованной системы фи-

нансовых учреждений на протяжении XVIII-XIX 

вв. являлось важнейшим этапом в развитии рос-

сийской государственности. 

В складывавшейся финансовой системе регио-

нальные органы призваны были увязать хозяйст-

венную жизнь центра и провинции единым фис-

кальным механизмом. 

В данной статье будет рассмотрена структура и 

функции Вятской казѐнной палаты, являвшейся 

главным органом управления финансовой жизнью 

Вятской губернии в течение XVIII и первой поло-

вины XIX вв. 

Вятская казѐнная палата была образована 22 

декабря 1780 г., вскоре после учреждения Вятско-

го наместничества. 

В еѐ обязанности входило учитывать: «1) все ли 

казѐнные доходы собраны или за чем доход не со-

бран; 2) куда доходы употреблены; 3) есть ли за 

штатным расходом остаток; 4) где те остатки и 5) 

все ли на лицо» [1]. 

В «Штатах лиц, поступивших на службу при 

открытии Вятского наместничества» по Казѐнной 

палате значились: «1 поручик правителя; 1 эконо-

мии директор; 1 советник; 1 губернский казначей; 

2 асессора; 2 секретаря; 4 присяжных из отставных 

гвардии унтер-офицеров» [2]. 

Казѐнная палата делилась на 7 экспедиций: 

1-я – ведала казѐнными фабриками, землями, 

лесами и т.д., 2-я – контролировала ввоз и вывоз 

различных товаров, 3-я – ведала казѐнными и ча-

стными заводами, 4-я – ведала соляными промыс-

лами и магазинами, 5-я – ведала винными откупа-

ми и подрядами, 6-я – осуществляла контроль за 

приходом и расходом денег, 7-я – осуществляла 

наблюдение за состоянием мостов и перевозов, 

строительством казѐнных зданий [3]. 

При Павле I ряд экспедиций казѐнных палат 

был упразднѐн. Так, упразднялись экспедиции 

горные и таможенные, соляных дел, дорожные. 

Однако, по указу от 18 февраля 1797 г., при 

Вятской казѐнной палате была открыта особая 

Камерная часть «для управления питейных сборов 

и распродажи соли» (позже они стали винными и 

соляными экспедициями). 

В целом при Павле I штаты казѐнных палат со-

кращались, в них планировалось оставаться по 

одному асессору [4]. 

При Александре I наблюдалась противополож-

ная тенденция. Так, по принятому Александром I 

12 декабря 1824 г. положению Комитета Минист-

ров, в казѐнные палаты 29 губерний, в т.ч. Вят-

ской, было введено по одному архитектору. 19 

июня 1826 г., по указу «О новом устройстве лес-

ной части по губерниям», к Вятской казѐнной па-

лате был причислен обер-горштмейстер с канце-

лярией, и в ней создано лесное отделение [5]. 

В 1820-е гг. в казѐнных палатах, вместо экспе-

диций, создавались отделения: хозяйственное, 

винное, соляное, казначейств и контрольное. 

С 1 января 1831 г. в Вятской губернии вступи-

ли в силу правила по контролю денежной отчѐтно-

сти присутственных мест, утверждѐнные 27 нояб-

ря 1830 г. В связи с этим были увеличены штаты и 

содержание контрольного отделения Вятской ка-

зѐнной палаты. Контролѐр стал получать 900 руб. 

в год. 

29 сентября 1831 г. Государственный Совет 

рассмотрел, одобрил и предоставил на утвержде-

ние Николая I разработанную Министерством фи-

нансов «Инструкцию о порядке производства дел 

в казѐнных платах». «Инструкция» отразила рас-

ширение функций казѐнных палат, в т.ч. Вятской. 

Важнейшие из них сводились к следующему: учѐт 

податного населения, управление казѐнными кре-

стьянами, разведение казѐнных лесов, заготовка, 

хранение и отпуск вина, надзор за питейными от-

купами, управление казѐнными винокуренными 

заводами, наблюдение за поступлением окладных 

сборов, продажf соли, ревизия книг и годовых от-

чѐтов уездных казначейств. 

«Инструкция» закрепляла следующую структу-

ру казѐнных палат. Палату возглавлял вице-

губернатор. В канцелярии казѐнных палат имелись 
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секретарь, протоколист, журналист, архивариус и 

канцелярские чиновники. Вятская казѐнная палата 

состояла из отделений: хозяйственного, питейных 

сборов, лесного, казначейств, соляного и кон-

трольного. Каждое отделение подразделялось на 

столы. Кроме того, по некоторым отделениям бы-

ли назначены чиновники по особым поручениям, 

лесничие, землемеры [6]. 

В конце 1838 г., по утверждѐнному Николаем I 

13 сентября 1838 г. положению Комитета Мини-

стров, при Вятской казѐнной палате, отнесѐнной к 

2-му разряду, было открыто ревизское отделение, 

состоявшее из 4-х столов: ревизского, окладного, 

рекрутского и счетоводственного. На содержание 

этого отделения ежегодно ассигновывалось по 

3000 руб. [7]. 

С преобразованием губернского правления в 

1837 г. Вятская казѐнная палата стала находиться 

в заведывании председателя, а вице-губернатор 

был перемещѐн с тем же званием в губернское 

правление. 

Такое положение будет сохраняться до начала 

Великих реформ 1860-х гг. 

Таким образом, в конце XVIII – начале XIX вв. 

Вятская казѐнная палата в качестве главного фи-

нансового учреждения Вятской губернии обрела 

оптимальную структуру, прошла проверку на 

жизненность и стала своего рода стержнем эконо-

мической жизни края. 
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THE VYATKA TREASURY CHAMBER IN THE END OF XVIII – FIRST HALF XIX CENTURIES 

 

Abstract: the purpose of this article is to study the structure and functioning features of the Vyatka treasury 

chamber, which was the main management body of the financial life of the Vyatka province during the XVIII and 

first half of XIX centuries. It is noted that though its structural changes were considerably, the following functions 

remained: management of state-owned peasants, breeding state-owned forests, management of state-owned 

factories, monitoring the receipt of the accountant fees. The conclusion is that in the XVIII-XIX centuries the 

Vyatka treasury chamber received the best structure, becoming a sort of the core of the economic life of the region. 
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РЕСТАВРАЦИОННО-КОНСЕРВАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ПАМЯТНИКЕ 

НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА В 2003-2011 ГГ. 

 

Аннотация: статья посвящена критическому анализу одного из этапов (2003-2011 гг.) истории рестав-

рации памятника наскального искусства Томская писаница, расположенного в Яшкинском районе Кеме-

ровской области. В работе впервые публикуются данные, приведенные в ряде архивных материалов. Исто-

рия реставрации памятника рассматривается в рамках комплексного подхода. Автор исследует методику, 

технологию реставрационно-консервационных работ, систему административного управления, анализирует 

мотивацию, побуждающую специалистов к подобной деятельности. 
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В 2003 г. для работ на Томской писанице при-

влекли специалистов Государственного научно-

исследовательского института реставрации (Гос-

НИИРа) [1, с. 3], имевших большой опыт в данной 

области полученный на памятниках Восточной 

Сибири. Реставраторы трудились на Томской пи-

санице в 2003, 2005, 2007, 2008, 2011 гг. Данные 

содержащиеся в значительной части отчетов рес-

тавраторов до сих пор не опубликованы. 

План противоаварийной консервационной об-

работки, предложенный сотрудниками ГосНИИРа 

в 2006 г. предусматривал работу по нескольким 

направлениям [3, с. 2, 3]. Краткая характеристика 

каждого из них приводится ниже. 

Удаление надписей, выполненных краска-

ми. 

Одним из наиболее успешных направлений 

противоаварийной обработки стоит признать 

борьбу с посетительскими надписями, выполнен-

ными красками. Впервые такие работы проводи-

лись в 2003 г. Тогда очищающим составом 

«Abbeizer» были удалены надписи, располагав-

шиеся на плоскости 4, слева и справа от плоскости 

6 [1, с. 19-21]. 

В 2011 г. подобные работы велись на плоскости 

6, и на прилегающем к ней участке без изображе-

ний. В результате эксперимента установлено, что 

смывка для краски ООО «Менделеев» №222, в 

отличии от геля «Abbeizer», действует быстрее и 

не оставляет следов на камне, поэтому в дальней-

шем использовали именно еѐ [6, с. 18-20]. 

В целом был достигнут положительный резуль-

тат. Экспозиционный вид памятника улучшился. 

Метод искусственного патинирования. 

Более сложной оказалась проблема маскировки 

посетительских надписей, прорезанных или про-

царапанных на поверхности скалы. Для этого рес-

тавраторы применили метод искусственного пати-

нирования. 

Данный метод применялся на Томской писани-

це в существенном масштабе. В 2003 г. тонировке 

подверглись лишь незначительные «эксперимен-

тальные» участки в правой крайней части плоско-

сти 8 и участки, расположенные на плоскости А.В 

качестве исходных материалов использовались 

сульфат железа, хлорид марганца, гидроокись на-

трия [1, с. 22, 23, 25, 26]. 

В 2005 г. были запатинированны прошлифовки 

и надписи, расположенные в левой, центральной и 

правой частях плоскости 8. Тонированы прошли-

фовки в нижней части плоскости 5 [2, с. 7]. В 2007 

г. искусственная патина применялась на отдель-

ных участках плоскостей 2, 3 и на центральной 

части плоскости 8. Помимо этого проведена апро-

бация методики ослабления интенсивности тони-

ровки с целью придания внешнему виду камня 

естественности [4, с. 6, 7, 9]. Наконец, в 2008 г. 

проведены работы по фоновому тонированию уча-

стка, расположенного правее плоскости 4. Приме-

чательно, что в рамках одного участка специали-

сты использовали патину двух цветов [5, с. 26-29]. 

В результате применения данной методики 

экспозиционный вид памятника значительно 

улучшился. Однако, отдельные участки, подверг-

нутые искусственному патинированию, выглядят 

неестественно и нуждаются в коррекции. 

Удаление биообрастателей и биоцидная об-

работка. 

В период 2003-2011 гг. на Томской писанице 

апробировано несколько методов борьбы с ли-

шайниками. 

Метод удаления лишайников при помощи гид-

ролитических ферментов в ходе натурных испы-

таний показал достаточно высокую эффектив-

ность. Однако, в дальнейшем от него отказались 

из-за дороговизны и трудоемкости [2, с. 25; 3, с. 9-

10, 12; 5, с. 11]. 
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Вторая апробированная методика заключалась 

в обработке талломов этиловым спиртом. В 2003 г. 

она применялась на участке плоскости 3. В ре-

зультате обработки лишайники погибли, однако, 

спустя два года, пришлось прибегнуть к трудоем-

кой расчистке погибших талломов [1, с. 25; 2, с. 

11-12; 4, с. 11]. 

Наиболее успешным стоит признать метод уда-

ления лишайников при помощи насыщенного рас-

твора перекиси водорода и аммиака. В 2007 г. 

данный способ расчистки впервые использовался 

на Томской писанице. На обрастатели наносили 

толстый слой биоцидной массы. Сверху он накры-

вался полиэтиленовой пленкой и выдерживался в 

течение нескольких часов. Удаление набухших 

обрастателей проводилось направленной струей 

пара. В нескольких местах паровая расчистка до-

полнялась механической. Подобная методика бы-

ла применена в 2008 г. для очистки торцевого уча-

стка, расположенного слева от плоскости 8. А в 

ходе работ 2011 г. лишайники были удалены с 

плоскости 2 полностью, а плоскость 3 расчищена 

примерно на 50-60% [4, с. 11-12; 5, с. 21-25; 6, с. 

22]. 

В настоящий момент проблема борьбы с ли-

шайниками на интересующем нас памятнике остро 

не стоит. 

Удаление обмазок и домазок. 

Реставраторы ГосНИИРа, проанализировав со-

стояние обмазок, выполненных их предшествен-

никами, на период начала 2000-х гг. отметили, что 

они не только оказывают негативное влияние на 

эстетический вид памятника, но и способствуют 

утрате частиц камня, отслаивающегося вместе с 

обмазочным материалом. 

Основная часть мероприятий по удалению об-

мазок проводилась на плоскости 7 в 2003, 2005 и 

2007 гг. Методика удаления материалов несколько 

варьировалась. В местах, где отслаивание обмазки 

являлось очевидным, еѐ удаляли при помощи мик-

рохирургических инструментов. Там, где она име-

ла хорошую связь с основанием, еѐ удаляли ульт-

развуковым прибором или миниболгаркой [1, с. 

24; 2, с. 7, 8; 4, с. 10]. 

Велись работы и на других плоскостях. Напри-

мер, в 2005 г. на плоскости 8 была удалена эпок-

сидная доделка [2, с. 8]. В 2011 г. удаление обма-

зок производилось на плоскости 6. 

В целом удаление большей части старых обма-

зок заметно улучшило экспозиционный вид па-

мятника, замедлив процесс его разрушения. 

Закрепление скальной корки методом «от-

бортовки». 

В качестве эксперимента на небольшом участке 

плоскости 7 производилось закрепление отслаи-

вающейся скальной корки методом «отбортовки» 

[1, с. 23-24; 4, с. 13-14]. В целом масштабные ра-

боты по данному направлению не проводились в 

связи с нерешѐнностью вопросов, связанных с 

гидроизоляцией плоскости 7. 

Работы по противоаварийной консервационной 

обработке на памятнике наскального искусства 

Томская писаница предпринятые сотрудниками 

московского ГосНИИРа были направленны на ос-

лабление негативного влияния ряда деструктив-

ных факторов. В результате был достигнут устой-

чивый положительный результат. Экспозицион-

ный вид памятника значительно улучшился. В 

широком масштабе апробировались методики рес-

таврации петроглифов. Тщательное документиро-

вание процесса реставрации способствовало вве-

дению данной информации в научный оборот. 
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Аннотация: в статье анализируется современное развитие Православия и Ислама на территории Став-
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В последнее время наблюдается усиление роли 

Ислама в жизни северокавказского общества. По 

мнению исследователей, мусульманство становит-

ся важнейшим фактором культурного развития 

подавляющего большинства коренных народов 

Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). 

На территориях Чеченской, Ингушской, Кабарди-

но-Балкарской республик возводятся новые мече-

ти, активно развиваются духовное образование и 

религиозные СМИ. Под воздействием миграцион-

ных процессов Ислам закономерно проникает и на 

территорию Ставропольского края, где большая 

часть населения традиционно исповедует Право-

славие. Это обстоятельство в последнее время вы-

зывает общественный резонанс, а в некоторых 

случаях и острые этноконфессиональные противо-

речия. В настоящей статье авторы предпринимают 

попытку осветить отдельные аспекты данных про-

блем, а также проанализировать наметившиеся 

перспективы их решения. 

В 2010 г. исламские общины исследуемой тер-

ритории оказались под юрисдикцией новой рели-

гиозно-административной единицы – Духовного 

управления мусульман Ставропольского края 

(ДУМ СК), выделившегося из состава Духовного 

управления мусульман Карачаево-Черкесской 

республики. Образовавшийся вероисповедный 

центр стал нуждаться в месте постоянного разме-

щения и наличии Соборной мечети, которая могла 

бы вмещать большое количество верующих. Од-

нако решение данного вопроса затягивалось 

вследствие бюрократических сложностей, а также 

общественного резонанса, вызванного опасением 

части граждан распространения на Ставрополье 

радикальных форм Ислама. Данное обстоятельст-

во породило у мусульманских лидеров и активи-

стов чувство несправедливости. В сложившихся 

условиях они начали возводить культовые здания 

на территориях частных собственников. 

Большую известность приобрело строительство 

мечети в г. Пятигорске по ул. 50 лет ВЛКСМ, по-

ставившее местных жителей в крайне неудобное 

положение из-за постоянного скопления людей во 

время праздников и отсутствия оборудованных 

парковок. Жильцы близлежащих домов стали об-

ращаться с жалобами в органы власти. В 2012 г. 

состоялся суд, признавший, что мечеть действи-

тельно возведена незаконно. Городская админист-

рация обратилась в суд повторно для получения 

разрешения на полный демонтаж вероисповедного 

объекта. Однако, решение, вынесенное в 2013 г. 

городским судом, предписывало разобрать только 

часть башни минарета, что мусульмане и выпол-

нили [2, с. 27]. В апреле 2014 г. краевая судебная 

инстанция постановила снести недостроенную ме-

четь полностью. В ответ на это председатель ДУМ 

СК М.-Х. Рахимов написал обращение к Прези-

денту РФ В. Путину, где высказал опасения о воз-

можных волнениях в среде мусульман. Указывая, 

что в городе, свободно сосуществуют 9 право-

славных храмов, три армянские церкви и две сина-

гоги, муфтий не без основания предполагал, что 

разрушение единственной мечети вызовет религи-

озный бунт, который придется подавлять силовым 

путем. Говоря о причинах сложившейся ситуации, 

духовный лидер обвинял местную администра-

цию, которая, по его словам, была в курсе прово-

димых строительных работ и давала на них устные 

разрешения [2, с. 46]. 

После официального обращения поиском удоб-

ного места для строительства культового здания 

мусульман стала заниматься специальная согласи-

тельная комиссия, куда вошли представители 

краевой власти, члены аппарата полпреда Прези-
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дента России в СКФО и руководство ДУМ СК. В 

итоге под мечеть был отведен участок площадью 

2,5 га в черте Винсадского сельсовета Предгорно-

го муниципального района. Выделенная террито-

рия полностью устраивала все стороны. После 

подписания соответствующего договора муфтий 

высказал надежду на то, что новый храм будет 

содействовать единению не только ставрополь-

ских мусульман, но и верующих всего СКФО. 

Официальный документ вызвал волну негодо-

вания у местного населения. Противники строи-

тельства собрали 3,5 тыс. подписей, 600 человек 

вышло на несанкционированный митинг с требо-

ванием изменить решение комиссии. Желая пре-

одолеть общественные волнения, представитель 

администрации Предгорного района заверил со-

бравшихся, что возведение мечети не будет начато 

без согласования с народом [2, с. 45]. 

Таким образом, проблема строительства Со-

борной мечети до настоящего времени остается 

нерешенной. Руководство края обсуждает проект 

создания крупного религиозного центра, где будут 

находиться культовые сооружения сразу четырех 

конфессий – Русской Православной Церкви, Ар-

мяно-Григорианской Церкви, Ислама и Иудаизма. 

Информация о том, в каком конкретно месте 

предполагается реализация проекта, не придается 

широкой огласке, чтобы не вызвать нежелатель-

ных провокаций. 

Спорное культовое здание по ул. 50 лет 

ВЛКСМ решением администрации переименовано 

в Культурный центр народов Северного Кавказа. 

Здесь размещено Духовное управление мусульман 

Ставропольского края, резиденция муфтия, прово-

дятся обучающие курсы арабского языка и изуче-

ние Корана. В мероприятиях Центра принимают 

участие представители власти, Русской Право-

славной Церкви, национальных диаспор. Одно-

временно при Культурном центре действует и ста-

рое здание мечети, где осуществляется религиоз-

ная деятельность. 

Пятигорская мечеть ведет активную просвети-

тельскую работу. При храме создан женский клуб 

«Аиша», благодаря которому мусульманки при-

нимают участие в круглых столах и мастер-

классах, осваивая полезные навыки в области мы-

ловарения, флористики, росписи маслом. 

Руководитель ДУМ СК М.-Х Рахимов заботит-

ся об укреплении связи исламских общин Ставро-

полья с отечественными и зарубежными религи-

озными центрами. Муфтий принимает участие в 

международных богословских конференциях, при-

глашает турецких имамов в ставропольские мече-

ти для проповедей во время месяца Рамадан. Рас-

ширяется возможность получения женского рели-

гиозного образования за границей. В частности, 

девушкам, достигшим 15 лет и успешно окончив-

шим основную школу, предоставляется возмож-

ность пройти обучение в Международном лицее г. 

Стамбул [3, с. 41]. 

В Ставропольском крае быстрыми темпами 

развивается исламская инфраструктура. Особая 

активность наблюдается в восточных районах в 

местах компактного расселения верующих. Так, в 

ногайском ауле Артезиан-Мангит Нефтекумского 

района действует мечеть, построенная на пожерт-

вования жителей. Поскольку населенный пункт 

был создан еще XIX в., и мусульманство имеет 

здесь исторические корни, наличие храма не вы-

зывает конфессиональных противоречий. 

В селе Иргаклы имеется мечеть, при которой 

устраивается летний лагерь для детей, испове-

дующих Ислам. Вдохновительницей на его созда-

ние стала студентка Пятигорского государствен-

ного лингвистического университета А. Сулейма-

нова, добившаяся поддержки своего проекта у 

экспертной комиссии ЦРО «Международная Ис-

ламская Миссия». Мечети действуют и в крупных 

городах – Кисловодске, Нефтекумске и др. [3, с. 

42]. 

Исламское духовенство Ставропольского края 

проводит встречи с учителями школ, ведущими 

предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики». Вместе с руководителями мусульманских 

общин преподаватели обсуждают нормы Ислама, 

причины возникновения современного религиоз-

ного экстремизма. 

Общественный резонанс получили проблемы, 

связанные с разрешенным в Исламе многоженст-

вом. Имам г. Ставрополя высказался в поддержку 

узаконивания полигамии в России. По его мне-

нию, в Ставропольском крае есть достаточно му-

сульман, официально имеющих одну жену, а фак-

тически сожительствующих с двумя и более жен-

щинами. Юридически признанное многоженство 

будет способствовать защите представительниц 

прекрасного пола и укреплению нравственности 

уммы [1]. 

Не теряет актуальности проблема развития 

крайних религиозных взглядов на Ставрополье. 

По некоторым данным, на стороне запрещенной в 

России организации ИГИЛ воюет свыше 1500 че-

ловек из СКФО. Есть среди них и жители края. 

Так, ставропольским судом был приговорен к 2-м 

годам колонии А. Темиров, сражавшийся в рядах 

незаконного формирования Исламское государст-

во Ирака и Леванта в Сирии [3, с. 38]. 

Поддержка связей жителей Северного Кавказа 

с противоправными группами на Ближнем востоке 

– важный фактор дестабилизации обстановки в 

регионе. Велика вероятность того, что в случае 
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своего поражения в Сирии и Ираке ИГИЛ перене-

сет агрессию на Северный Кавказ. 

На исследуемой территории одновременно с 

повышением роли Ислама возрастает и роль Рус-

ской Православной Церкви. Это обстоятельство 

тесно связано с активным развитием казачества. 

Иерархи РПЦ присутствуют на казачьих кругах, 

участвуют в разрешении конфликтных ситуаций. 

Расширение сотрудничества Церкви с казачеством 

происходит через институт духовников казачьих 

обществ. Православная вера выступает условием 

сохранения национальной идентичности казаков, а 

также неотъемлемой частью культуры большинст-

ва жителей края, что ведет к масштабному разви-

тию православной инфраструктуры. 

Русская Православная Церковь поддерживает 

многие социальные проекты, направленные на по-

пуляризацию религиозных ценностей в обществе. 

Проводятся акции поддержки детей-сирот, ветера-

нов. Осуществляется доставка гуманитарной по-

мощи в города Донецк и Луганск. В социальном 

служении активное участие принимают монахини 

Свято-Георгиевского женского монастыря. Сестры 

оказывают помощь домам ветеранов труда, дет-

ским приютам и пр. [3, с. 40]. 

Примечательно проведение общецерковного 

Георгиевского крестного хода в Пятигорской 

епархии. Мероприятие охватывает не только тер-

риторию края, но и Кабардино-Балкарскую и Ка-

рачаево-Черкесскую республики. Стоит упомя-

нуть, что Георгий Победоносец исторически явля-

ется почитаемым святым не только у русского на-

селения, но и у горцев Северного Кавказа. Таким 

образом, торжественное чествование святого, не-

сомненно, способствует гармонизации межнацио-

нальных отношений. 

Церковь продолжает оказывать поддержку 

женщинам, попавшим в трудную жизненную си-

туацию. Психологическую и материальную по-

мощь нуждающиеся могут получить в специали-

зированном центре – «Дом для мамы» [2, с. 41]. 

Не остаются без внимания и дети с ограничен-

ными возможностями. В г. Ессентуки руково-

дством храма, возведенного в честь иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих Радость» совместно с 

Институтом человековедения Пятигорского госу-

дарственного лингвистического университета, 

проводятся курсы по обучению верующих мето-

дам работы с детьми-инвалидами. 

В Ставропольском крае большое внимание 

уделяется религиозному взаимодействию, которое 

координируется созданной в 2013 г. Обществен-

ной палатой. Устав организации провозглашает 

одной из главных задач содействие гражданам в 

разрешении межнациональных, межрелигиозных и 

межконфессиональных конфликтов. Наличие 

удобной площадки для диалога общественных, 

национальных и религиозных объединений позво-

ляет создавать продуктивные формы сотрудниче-

ства, способные предупреждать возникновение 

вероисповедных проблем. Одной из них является 

Молодежный межконфессиональный форум «Кав-

каз – наш общий дом», организаторами которого 

выступают Ставропольская и Невинномысская 

епархия РПЦ, Духовное управление мусульман 

Ставропольского края, межрегиональное общест-

венное Православное молодежное движение «Со-

боряне» при поддержке Комитета Ставропольско-

го края по делам национальностей и казачества. В 

2016 г. состоялось уже IX по счету мероприятие, в 

котором приняли участие 50 человек в возрасте от 

14 лет до 21 года. Программа форума предусмат-

ривает тематические семинары, экскурсии, спор-

тивные состязания молодежи [5]. 

Таким образом, на территории Ставрополья 

происходит активное развитие Православия и Ис-

лама, тесно связанное с политическими и мигра-

ционными процессами. В настоящее время в крае 

наблюдается религиозное спокойствие, чему спо-

собствуют несколько причин: конкретные шаги 

власти и религиозных организаций, предприни-

маемые для решения конфессиональных проблем, 

общий подъем патриотизма населения, вызванный 

событиями в Украине, отток с Северного Кавказа 

радикально настроенных группировок в Сирию 

для сражения в рядах ИГИЛ. В то же время, от-

дельные нерешенные вопросы обусловливают со-

хранение латентной формы межконфессиональной 

напряженности и требуют развития новых власт-

ных инициатив. 
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Аннотация: в статье исследуются некоторые формы взаимодействия восточных славян и народов Цен-

трального Предкавказья в сфере материальной культуры в XVIII – начале XX в. Приводятся многочислен-
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Появившееся еще в середине XVI в. на Тереке 

терско-гребенское казачество, становится продук-

том антропологического и культурного синтеза и 

начинает играть посредническо-передаточную 

роль в цивилизационно-культурном диалоге Рос-

сии и Северного Кавказа. Казаки выстраивали 

свои отношения с горскими народами на основе 

практики взаимодействия. Ведь жизнедеятель-

ность казаков протекала на Кавказской линии, в 

эпицентре столкновения и взаимовлияния культур.  

Следы взаимодействия славянских переселен-

цев и коренного населения региона прослежива-

ются в быту. Переселенцы сначала старались со-

хранить этнические традиции в методах ведения 

хозяйства, планировке и строительстве жилища, 

выборе одежды, системе питания. Но многие ха-

рактерные особенности их материальной культуры 

в новых условиях оказывались не пригодными. В 

таких случаях использовался опыт и знания сосед-

них народов [2, c. 24].   

В ходе тесных отношений казаков и горцев 

происходил взаимный обмен хозяйственным опы-

том. Гребенские казаки в земледелии использова-

ли кабардинский плуг, осваивали новые сроки по-

сева и уборки, долго выращивали просо, как ос-

новную зерновую культуру, разводили скот ка-

бардинской породы, приспособленный к местным 

природно-климатическим условиям.  

С переселением большого числа русского насе-

ления в Предкавказье в пореформенный период 

еще более заметным стало хозяйственное заимст-

вование и взаимовлияние культур. Под влиянием 

русских крестьян, поднимавших целину в пред-

кавказских степях, земледельческая культура ста-

ла шире распространяться и в предгорной зоне 

Северного Кавказа.  

У славян происходили перемены в области по-

строек и домашнего обихода. Они проявлялись в 

самом характере построек, их внешнем виде, тех-

нике строительства. В русских селах и хуторах в 

пореформенный период строили чаще всего тур-

лучные и саманные дома, наподобие распростра-

ненных среди кабардинцев. Например, в 1899 г. в 

селе Новоивановском было всего 6 деревянных 

домов, 37 турлучных и 189 саманных [12]. Плани-

ровка двора славянского населения не имела силь-

ных отличий от других народов региона.  

Горское влияние ощущалось и в интерьерах 

русских (в меньшей степени – украинских) жи-

лищ. По словам И. Попко, «по одной стене, иногда 

по-кавказски украшенной коврами, было развеше-

но оружие и доспехи, в углу горкой возвышались 

постели и одеяла, сложенные на кавказский манер 

ровными кипами; … на полочках красовалась 

медная посуда…» [9, с. 122]. В доме сохранялась 

русская печь, русские лавки, стол, стулья, сунду-

ки, а в красном углу – возвышался киот с образ-

ами. 

Дома знати горских народов в конце XIX в. все 

больше походили на дома русских и украинцев. 

Так, кабардинцы в конце XIX в. вместо традици-

онного длинного дома начали строить четырехка-

мерные дома с русской печью [2, с. 25]. Строили 

такие дома обычно русские плотники, печи клали 

русские печники, которые приходили на заработки 

в горские аулы.  

Учитель В. Колесников, долго проживавший в 

Карачае, отмечал: «Русское влияние уже сильно 

сказалось на карачаевце... И стал карачаевец ду-

мать, как ему построить русский домишко или 

хоть в своей сакле проделать ненужное до сего 

времени окно и сделать русскую печь, да поста-

вить столик с табуреткой» [8, с. 382]. Даже в от-

дельные районы нагорного Дагестана в середине 

XIX в. проникла русская мебель и другие предме-

ты европейского быта [4, с. 88].  

В контактной зоне взаимообогащение традици-

онных культур восточных славян и народов Цен-

трального Предкавказья происходило и в военно-

бытовой сфере. «Рыцарская Кабарда была законо-
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дательницею мод и вкуса для всех воинственных 

адыгских обществ от Сунжи до Черного моря» [9, 

с. 117]. Влияние кабардинцев было значительно и 

выражалось в подражании им окружавших их на-

родов в одежде, вооружении, нравах и обычаях. 

Не осталось в стороне от этого влияния и славян-

ское население Центрального Предкавказья. Пер-

выми подверглись кабардинскому воздействию 

терские казаки, жившие рядом с Кабардой и 

имевшие оттуда много выходцев в своей среде. Но 

уже в первой половине XVIII в. донской атаман 

Савва Кочетов «сказывал», что казаки даже на До-

ну носят платье и русское, и татарское, и калмыц-

кое, и черкесское
 
[1, с. 240].  

В.А. Потто писал о казаках: «Тяжелые сабли и 

длинные неуклюжие пики были ими брошены, 

кинжал и шашка сделались их любимым оружием. 

Даже казацкие жупаны, и те отошли в область 

предания, заменяясь мало-помалу черкесками, ко-

торые казаки стали предпочитать за легкость и 

удобство покроя» [10, с. 284].  

Кавказская одежда, первоначально заимство-

ванная казаками стихийно, впоследствии в силу ее 

удобства была узаконена и стала форменной для 

терского и кубанского казачьего войска. В приня-

том в 1845 г. Положении о Кавказском линейном 

казачьем войске была закреплена форма как офи-

церской, так и казачьей одежды [7, с. 121]. 

Казаки заимствовали у своих соседей и всю 

конскую сбрую. Лошади у казаков, как правило, 

были кабардинской породы, считавшейся лучшей 

на Кавказе. Военное воспитание, игры, скачки, 

выправку и все приемы наездничества казаки за-

имствовали также у горцев.  

Русские и украинские крестьяне также заимст-

вовали некоторые элементы одежды народов Се-

верного Кавказа. Так, они носили полушаровид-

ные шапки с низким меховым околышем и выпук-

лым донышком из ткани, называемые восточными 

славянами кабардинки, которые были распростра-

нены и у многих народов Северного Кавказа. Ле-

том головным убором русского населения была 

войлочная шляпа с широкими полями, которая 

также заимствована у коренных народов [11, с. 

91].  

На женский костюм горская одежда повлияла 

больше всего у гребенских казачек, поскольку те 

нередко были по происхождению из коренных 

жительниц. Казачки носили платье горского по-

кроя с широкими рукавами, металлическими на-

грудными застежками, кавказскую шапочку и 

большой, спадающий на спину платок [6, с. 187]. 

Обувью служили сафьяновые чувяки горского покроя. 

Зимою носили вязаные шерстяные носки [5, с. 48].  

С проникновением в аулы русской культуры 

начинает трансформироваться и традиционная 

горская одежда. Во второй половине ХIХ в. при 

сохранении прежнего покроя использовались но-

вые фабричные ткани, упрощались некоторые 

части костюма.  

Пища является у каждого народа наиболее кон-

сервативным элементом материальной культуры, 

однако и в этой области у казаков, крестьян и гор-

цев было немало заимствований. Казаки научи-

лись изготовлять из просяной муки саламату, ква-

шу или кулагу, заменявшую хлеб, и напоминав-

шую по способу приготовления и использованию 

пIастэ – пшенную кашу соседних  адыгских наро-

дов Северного Кавказа [3, с. 51]. Русские воспри-

няли от горцев также технику и приемы обработки 

продуктов скотоводства. У горцев восточные сла-

вяне восприняли ряд национальных блюд – чуре-

ки, мамалыгу, хатламу, лепешки с начинкой из сыра, 

картофеля, свеклы и т.д., хенкал. Этикет стола горца 

под влиянием общения с переселенцами претерпе-

вал большие изменения – он становился менее 

грубым и более разнообразным.  

Таким образом, тесные взаимоотношения меж-

ду восточными славянами и коренными народами 

Центрального Предкавказья не прошли бесследно 

для каждой из взаимодействующих культур. 

Адаптируясь в новом природном окружении и со-

циуме, материальная культура славян претерпела 

заметные изменения. 
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Распад СССР способствовал появлению новых, 

независимых государств на постсоветском про-

странстве. Борьба за суверенитет и территориаль-

ную целостность затронула страны бывшего Сою-

за ССР.  Так, с целью решения «абхазского вопро-

са» путѐм уничтожения абхазского этноса 14 авгу-

ста 1992 г. войска Госсовета Грузии вошли на тер-

риторию Абхазии под предлогом охраны железно-

дорожных путей. Началась грузино-абхазская 

война, которая считается одной из самых крово-

пролитных войн на Кавказе в рассматриваемый 

период. Территориальная целостность Грузии бы-

ла поставлена выше прав человека. Ввод войск в 

Абхазию сделал войну неизбежной, вопреки же-

ланию абхазской стороны решить проблему мир-

ным путѐм.  

30 сентября 1993 г. войска Госсовета были 

полностью изгнаны из Абхазии, и на грузино-

абхазской границе по р. Ингур был поднят абхаз-

ский флаг, ознаменовав победу Абхазии в войне. В 

результате, Грузия не только не смогла обеспечить 

охрану железной дороги, но ещѐ и потеряла значи-

тельную часть территории страны [4, с. 24]. 

Результатом войны для Абхазии стала фактиче-

ская независимость от Грузии, в то время как Гру-

зия не признала своѐ поражение и продолжала на-

стаивать на том, что Абхазия – неотъемлемая 

часть Грузии, а абхазы -братский народ, который 

пришѐл на грузинские земли. Однако такие выска-

зывания не имеют под собой основания, так как 

абхазы – один из древнейших народов Кавказа, 

исконно проживающих на своей территории и 

входящих в северокавказскую семью абхазо-

адыгской группы языков, в то время как грузин-

ский язык относится к картвельским языкам. Да и 

самоназвание «апсуа» и «Апсны» происходит от 

древнеабхазского племени «апсилы», «Апсилия», 

а «абхазы», «Абхазия» - от другого древнеабазско-

го племени «абазги», « Абазгия».  

Победное окончание войны в 1993 г. способст-

вовало построению нового независимого государ-

ства. Но несмотря на победу, впереди Абхазию 

ожидали трудности, которые ей необходимо было 

преодолеть в качестве самостоятельного государ-

ства.  

Разрушенная и ослабленная после трагической 

войны, страна была подвержена жѐстким эконо-

мическим, политическим, информационным санк-

циям со стороны официальной России и всего ми-

рового сообщества. На протяжении почти 7 лет 

Абхазия находилась в экономической, политиче-

ской и информационной изоляции, ослабление 

которой стало проявляться лишь в 1999 г.  

В период с 1992 по 1993 гг. политика России 

носила неопределѐнный характер в силу расхож-

дения во мнениях исполнительной и законода-

тельной властей, а также военных и региональных 

элит по отношению к решению о прекращении 

огня [2]. Было неясно, что больше соответствует 

интересам России: сильная и единая Грузия, или 

слабая и расчленѐнная [5, с. 58]. 

Ещѐ на фоне продолжавшихся военных дейст-

вий в Абхазии, 3 февраля 1993 г. Россия и Грузия 

заключили Договор о дружбе, сотрудничестве и 

добрососедстве, который являлся своеобразным 

подтверждением того, что Россия сделала ставку 

на Тбилиси. Согласно Договору Россия обещала 

оказать помощь в переоснащении грузинской ар-

мии, определѐнные участки на границе Грузии 

оказывались под контролем российских погранич-

ников, на территории Грузии должны были быть 

созданы 5 военных баз. Тем не менее, договор не 

вступил в силу, так как Государственная Дума от-

казалась его ратифицировать.  

В период с 1993 по 1999 гг. Москва осуществ-

ляла блокаду Абхазии и «принуждала» еѐ  принять 

план общего с Грузией государства [7, с. 111]. 

В конце 1993 г. с целью недопущения возоб-

новления военных действий начался Женевский 

переговорный процесс, который проходил под 

эгидой ООН, с участием наблюдателей ОБСЕ и  

при посредничестве России и «Группы друзей 

Грузии». Активизировались поездки абхазской 

делегации за рубеж, встречи с представителями 

командованием миротворческих сил ООН, ОБСЕ, 

Государственного Департамента США с целью 

донести до мирового сообщества свои позиции. К 
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апрелю 1994 г. были достигнуты важные соглаше-

ния, наиболее весомым из которых являлась «Дек-

ларация о мерах по политическому урегулирова-

нию грузино-абхазского конфликта», согласно ко-

торой Абхазия будет иметь соответствующие го-

сударственные символы, собственную конститу-

цию, правительство и парламент. Для недопуще-

ния эскалации конфликта было принято решение 

ввести российские миротворческие силы на гра-

нице между Абхазией и Грузией по р. Ингур в мае 

1994г.  

Изначально было предложено два варианта для 

расширения военного присутствия в Абхазии:  

1. Совет Безопасности может создать силы по 

поддержанию мира под командованием и 

управлением ООН; 

2. Совет Безопасности может 

санкционировать создание многонациональных 

вооружѐнных сил, не находящихся под 

командованием ООН, а состоящие из 

контингентов, предоставленных 

заинтересованными государствами-членами [3. с. 

85]. 

Однако в итоге был принят вариант, предло-

женный Россией, под эгидой СНГ и который счи-

тался политически приемлемым для Абхазии. 

26 ноября 1994 г. в Абхазии была принята Кон-

ституция Республики Абхазия, а первым Прези-

дентом был избран В. Г. Ардзинба, что способст-

вовало проявлению ещѐ большего давление со 

стороны мирового сообщества. Так, например, 19 

декабря 1994 г. было принято Постановление Пра-

вительства России «О мерах по временному огра-

ничению пересечения государственной границы 

РФ с Азербайджанской Республикой и Республи-

кой Грузия». А в силу того, что в рассматривае-

мый период уже началась первая чеченская война, 

то, под предлогом притока добровольцев в Чечню, 

Россия ввела морскую и сухопутную блокаду про-

тив Абхазии [1] и отказалась признавать абхазские 

паспорта. Соответственно, граждане Абхазии не 

имели возможности выехать за границу. 

В 1995 г. после Женевских дискуссий активи-

зируется роль России как посредника на перегово-

рах между Абхазией и Грузией. Переговоры про-

должались, однако стороны не могли прийти к со-

гласию, так как Грузия продолжала настаивать на 

своей территориальной целостности, а Абхазия 

стремилась к признанию своей победы, заключе-

нию мирного договора с Грузией и предлагала не 

рассматривать вопрос относительно Абхазии без 

еѐ участия.  

Тем не менее, такого признания не последова-

ло, более того, в 1996 г. на саммите глав СНГ было 

принято «Решение о мерах по урегулированию 

конфликта в Абхазии, Грузия», в котором призна-

ли Абхазию как территориальную часть Грузии и 

осудили действия абхазской стороны, назвав еѐ 

политику деструктивной. Помимо этого,  Евро-

пейский парламент в одной из резолюций назвал 

абхазское правительство «бандитско-

террористическим движением» [8]. Представляет-

ся несомненным, что поддержка со стороны ООН, 

ОБСЕ и «Группы друзей» позволяла Грузии про-

водить политику, не считаясь с интересами Абха-

зии и итогами грузино-абхазской войны 1992-1993 

гг.  

Стоит отметить, что к концу 1996 г.  Грузия на-

чинает ориентироваться на Запад. Следует пред-

положить, что прозападная ориентация Грузии не 

устраивала российское руководства. Соответст-

венно, с целью «привлечения» Грузии на свою 

сторону, Россия продолжила оказывать давление 

на абхазскую сторону. Так, в апреле 1997 г. Абха-

зия оказалась в информационной блокаде, по-

скольку были отключены телефонные линии, ко-

торые соединяли еѐ, Абхазию, с внешним миром.  

Выступая в качестве посредника, Россия долж-

на была сохранять нейтралитет по отношению к 

сторонам в конфликте. Однако в решениях, при-

нимаемых российским руководством, предпочте-

ния отдавались грузинской стороне. 

Тем не менее, несмотря на усилия посредников, 

отсутствовали признаки прогресса в области по-

литического урегулирования конфликта [6, с. 52]. 

Между тем, в 1998 г. в Гальском районе Абхазии с 

19 по 25 мая 1998 г. происходили боевые дейст-

вия, которые получили название «шестидневной 

войны». Грузинской диверсионной группой была 

предпринята попытка захвата приграничного рай-

она. Однако еѐ удалось пресечь, а грузинские во-

енные формирования были изгнаны из Абхазии. 

Отсутствие желаемых результатов и политика 

давления на Абхазию продолжались вплоть до 

1999 г. Именно с 1999 г. российско-абхазские от-

ношения переходят на новый уровень развития. 

Причин, способствовавших такому развитию, бы-

ло несколько.  

Во-первых, Грузия заняла прозападную пози-

цию и обратилась к НАТО с просьбой  «защитить 

суверенитет и независимость Грузии» и заявила о 

желании вступить в Альянс [9, с. 152]. Помимо 

этого, ухудшению отношений способствовал тот 

факт, что в период второй чеченской кампании, 

беженцы из зоны конфликта, чеченцы, стали 

обосновываться в Панкисском ущелье Грузии. 

Россия такой шаг со стороны Грузии охарактери-

зовала как потакание чеченскому терроризму. 

Во-вторых, в 1999 г. в самой России стали про-

исходить изменения в политической элите. При-

ход к власти В. В. Путина способствовал ослабле-
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нию давления, оказываемого российским руково-

дством на Абхазию. 

В-третьих, в октябре 1999 г. в Абхазии Народ-

ным Собранием был принят Акт о государствен-

ной независимости, который способствовал суже-

нию переговорного пространства, так как после 

принятия Акта о независимости Абхазия отказы-

валась обсуждать на переговорах вопрос полити-

ческого статуса страны.  

Основным доказательством смягчения полити-

ки России по отношению к Абхазии является ос-

лабление санкций, которые полностью были сняты 

с Абхазии лишь в марте 2008 г. А смягчение за-

ключалось в следующем. На российско-абхазской 

границе был облегчѐн таможенный и контрольно-

пропускной режим, планировался запуск железно-

дорожного сообщения, гражданам Абхазия была 

предложена возможность получения российских 

паспортов заграничного образца.  

С начала 2000-х гг. российско-абхазские отно-

шения перешли на новый виток развития, который 

выразился в признании Российской Федерации 

независимости Республики Абхазия 26 августа 

2008 г. 

Таким образом, проследив динамику развития 

переговорного процесса и рассмотрев российско-

абхазские отношения в указанный период, основ-

ными выводами являются следующие: 

- после окончания грузино-абхазской войны 

1992-1993 гг. Абхазия находилась в экономиче-

ской, политической и информационной блокаде со 

стороны России и стран СНГ вплоть до 1999 г.; 

- переговорный процесс под эгидой ООН, при 

посредничестве России, «Группы друзей Грузии» 

с целью урегулирования грузино-абхазского кон-

фликта в период с 1994 по 1999 гг. не способство-

вал достижению желаемых результатов; 

- российское руководство изначально поддер-

живало грузинскую сторону в конфликте, однако к 

концу 1990-х гг. прослеживается смягчение по от-

ношению к Абхазии, выраженное в послаблении 

блокады и в дальнейшем предоставлении абхаз-

ским гражданам российских паспортов. 
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Введение. Не секрет, что биологический и пас-

портный возраст одного и того же индивида могут 

отличаться. Зачастую так и происходит. Отклоне-

ния, как в сторону омоложения, так и в сторону 

постарения могут достигать даже десятки лет. В 

настоящее время современная наука достигла не-

бывалых успехов в исследовании отдельных мак-

ро- и микрообъектов [9]. Большие надежды были 

связаны с идеей расшифровки генома и желанием 

управлять им [8]. Однако, как показывает практи-

ка, даже такие грандиозные успехи не позволяют 

до конца и воистину понять причину многих явле-

ний, в том числе и механизма старения, с тем что-

бы повернуть время вспять и запустить программу 

омоложения организма. На сегодняшний день из-

вестно, что биологический возраст представляет 

собой степень возрастных изменений биологиче-

ских возможностей организма на каждом этапе 

онтогенеза. Биологический возраст определяют 

как длительность предстоящей жизни или как ве-

роятность смерти в определенный период [5]. 

Целью данной работы является анализирова-

ние вопросов биологического и хронологического 

возрастов, как взаимосвязанных и взаимозависи-

мых понятий, влияющих на человека любой сте-

пени адаптированности. Наряду с интегральным 

биологическим возрастом организма в целом час-

то предлагают определять биологический возраст 

его систем - нервной, сердечно-сосудистой, дыха-

тельной, выделительной и др., даже клеточный 

биологический возраст [5, 7]. Выделяют также 

психологический, интеллектуальный, социальный 

возраст человека [2]. При физиологическом старе-

нии индивидуума его календарный и биологиче-

ский возраст совпадают, тогда как расхождение в 

показателях биологического и календарного воз-

раста свидетельствует о степени постарения инди-

видуума (или его замедления) [1]. Преждевремен-

ное старение может быть обусловлено как генети-

ческими (эндогенными) факторами, например му-

тациями в некоторых генах при синдромах проге-

рии, так и внешними (экзогенными) факторами, 

включающими профессиональные вредности (хи-

мические, токсические вещества, канцерогены, 

ионизирующую радиацию, электромагнитные по-

ля низкой частоты (50 Гц), тяжелую неквалифици-

рованную физическую работу), экологические 

факторы (загрязнение окружающей среды) и вред-

ные привычки (злоупотребление алкоголем, таба-

кокурение) [3, 6].Для определения биологического 

возраста индивида обычно используют батарею 

тестов, определяющих функциональное состояние 

организма и его систем [2, 4]. Существует боль-

шое количество (более 40) таких методик, что 

свидетельствует об отсутствии единого подхода к 

измерению биологического возраста. Вместе с тем 

термин "биомаркер старения" прочно вошел в ге-

ронтологическую литературу. Под ним понимают 

"биологический параметр организма, который ли-

бо один, либо в сочетании с другими параметрами 

в отсутствие болезни лучше предсказывает функ-

циональную способность в некотором отдаленном 

возрасте, чем хронологический возраст". Однако, 

если мы постоянно говорим о влиянии неблаго-

приятных, эндо- и экзогенных, факторов на орга-

низм, то по теории Г. Селье воздействие этих сти-

мулов должно запускать процессы адаптации уни-

версально и вызывать замедление старе-

ния.Процесс адаптации к различным повреждаю-

щим факторам, которые в общей форме можно 

обозначить как стрессоры, в организме осуществ-

ляется на всех уровнях интеграции - от молеку-

лярного и клеточного до системного. Но ключе-

вую роль в реализации адаптационных процессов 

в организме играет система гипоталамус-гипофиз- 

надпочечники [1, 4, 7], гомеостатическая регуля-

ция основных компонентов ее (кортикотропин-

высвобождающий гормон, АК'ГГ, глюкокорти-

коиды). Глюкокортикоидам, непосредственно кон-

тролирующим скорость клеточной пролиферации 

и апоптоза в различных тканях организма, при-

надлежит ключевая роль в гомеостазе гипоталамо-
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гипофизарно-надпочечникового комплекса. В экс-

периментах на лабораторных крысах и в клиниче-

ских наблюдениях установлено, что по мере уве-

личения возраста способность дексаметазона сни-

жать уровень глюкокортикоидов в крови умень-

шается, что свидетельствует о том, что при старе-

нии развивается резистентность кортикотропина к 

ингибирующему влиянию глюкокортикоидов, что 

приводит к нарушению гомеостатического кон-

троля функции кортикотрофов гипофиза, к чрез-

мерной стимуляции надпочечников, увеличению 

уровня глюкокортикоидов в крови и как следствие 

– к дегенеративным изменениям во внегипофизар-

ных тканях. Этот механизм лежит в основе таких 

заболеваний, как синдром Кушинга, эндогенная 

депрессия, и ряда нейродегенеративных болезней. 

Возрастные изменения в адаптационном гомеоста-

те, по мнению В.М. Дильмана [4], формируют бо-

лезнь регуляции (гомеостаза), которую он назвал 

гиперадаптозом, специфическим признаком кото-

рого является избыточный ответ адаптационной 

системы на стресс. С этой точки зрения, повы-

шающаяся по мере старения уязвимость организма 

к действию неблагоприятных факторов окружаю-

щей среды может быть обусловлена избыточной 

(и поэтому повреждающей) стрессорной реакцией. 

Подчеркивается, что ослабление способности к 

адаптации с возрастом в значительной мере связа-

но с избыточностью реакции адаптационной сис-

темы на стресс. Другими словами, старея, индиви-

дуум начинает жить как бы в условиях хрониче-

ского стресса, и поэтому становится все более уяз-

вимым и беззащитным по отношению к реальному 

стрессу [2, 4].Определенные правила для умень-

шения биологического возраста: 

1) Питание должно быть низкокалорийным, со-

держать много витаминов и минимум сахара 

2) Двигательная активность позволяет дольше 

сохранить молодость. Даже 8 минут занятий физ-

культурой в день продлевают жизнь 

3) Избегайте длительных стрессов, но устраи-

вайте организму короткие стрессы (например, раз-

грузочные дни или кратковременное голодание), 

которые приводят к активации жизненных сил и 

увеличивают продолжительность жизни 

4) Не копите в себе отрицательные эмоции 

5) Старайтесь быть активными во всех сферах 

вашей деятельности, тогда риск возникновения 

депрессии резко снижается и сохраняется здоровье 

6) Не нужно всегда и во всем ограничивать се-

бя. Иногда балуйте себя. 

7) Нагружайте себя интеллектуально и зани-

майтесь творчеством (например, писать эссе). 
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Аннотация: в статье описаны некоторые морфологические исследования кроны персика. Приводится 

сравнительный анализ количественно-морфологических показателей однолетних побегов персика сорта 

Краснодарец в различных вариантах опыта в условиях Чеченской Республики. 
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Садоводство неразрывно связано с производст-

вом посадочного материала. Главная задача этой 

отрасли в настоящее время заключается в резком 

повышении продуктивности промышленных на-

саждений плодовых культур. Большую роль в по-

вышении урожайности садов играют скороплод-

ные породы, среди которых одно из ведущих мест, 

наряду с культурой яблони и груши на слаборос-

лых подвоях, занимают косточковые породы. По-

следние обеспечивают получение ранней продук-

ции, используемой как в свежем виде, так и в ка-

честве сырья для переработки [1]. 

В Чеченской Республике садоводство как и в 

прежние годы является одной из приоритетных и 

экономически выгодных отраслей агропромыш-

ленного комплекса. 

Преобладающими плодовыми культурами в са-

дах республики всегда были яблоня, абрикос, 

груша, вишня, а из орехоплодных – грецкий орех. 

В хозяйствах сады с семечковыми породами зани-

мали 50%, с косточковыми – 48% и с орехоплод-

ными – 2% всех плодовых насаждений. 

Проведенный анализ состояния отрасли требу-

ет научного подхода при размещении плодовых 

насаждений в различных зонах республики с ми-

нимальными рисками. Размещение таких тепло-

любивых, малозимостойких культур, как персик и 

абрикос, целесообразно проводить в микрозона-

хАлханчуртской долины (г/з «Родина», «Аргун-

ский», «60 лет Октября»), где могут быть получе-

ны не менее семи урожаев за декаду лет, согласно 

проведенных многолетних наблюдений. Возможно 

выращивание этих культур и в Шалинском районе 

(г/з «Южный», Московский») [2]. 

Материалы и методы. Объектами исследова-

ний служили однолетние побеги 6 деревьев сорта 

Краснодарец прививочной комбинации «персик на 

алыче» (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Персик сорта «Краснодарец» контрольный вариант 

 

Сеянцы алычи, использованные в качестве под-

воев, были выращены из стратифицированных 

косточек. Схема посадки деревьев – 90x30 см. За-

ложены два варианта – контроль и опыт. 
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Рис. 2. Персик сорта «Краснодарец» опытный вариант 
 

Для контрольного варианта отобраны растения, 

имеющие высокий стволик и более развитую кро-

ну, для опытного – менее высокие растения, у ко-

торых наблюдалось преждевременное пожелтение 

и опадение листьев. Модельные деревья для ис-

следований выбирали визуально: средние по вы-

соте и толщине ствола. 

В обоих вариантах на каждом растении иссле-

довали: общее количество однолетних побегов, 

длину, толщину их в среднем и верхнем междоуз-

лиях. В кроне каждого дерева изучено по десять 

усредненных побегов [3]. 

Для измерения толщины побега использовали 

микрометр.Материал обработан математически по 

общепринятым формулам. Вычислены следующие 

статистические показатели: среднее арифметиче-

ское (М), достоверность различий между показа-

телями разных вариантов оценивалась с помощью 

критерия Стьюдента (t), вычисленные значения 

которого сравнивались со стандартными с учетом 

числа степеней свободы (n1+n2-2) и 0,05% уровня 

значимости [4]. 

Обсуждение результатов. На деревьях кон-

трольного варианта формируется от 22 до 74 побе-

гов (Х=47), в опытном – несколько меньше: 31-51 

(Х=40) – табл. 1. 

Минимальная длина побегов у растений в ус-

ловиях контроля колеблется в пределах  10,0-27,5 

см (Х=18,5 см), в опыте – 4,0-33,0 см (Х=17 см), 

различия между вариантами несущественны. Мак-

симальная длина побегов в контроле – 55-68 см 

(Х1=59 см), в опыте – 41-76,5 см (Х2=62,5 см), 

различия также незначительны. 

В среднем у растений контроля побеги дости-

гают в длину 30,2-46,2 см (Х1=37,5 см), в услови-

ях опыта - 20,8-49,6 см (Х2=32,1 см), т.е. во вто-

ром случае они несколько короче. 

Как видно из табл. 1, различия между вариан-

тами опыта по рассмотренным параметрам несу-

щественны и проявляются лишь в виде очень сла-

бой тенденции. 

Минимальная толщина побега в среднем меж-

доузлии (табл. 2) не превышает 0.20-0,30 см 

(Х1=0,25 см) в условиях контроля и почти не ме-

няется в условиях опыта – 0,20 см(Х2=0,20 см). 

Максимальная толщина побега на том же уровне 

побега у растений контроля – 0,45-0,70 см 

(Х1=0,55 см), у опытных – 0,40-0,50 см (Х2=0,47 

см). Как видно, максимально толстые побеги фор-

мируются в условиях контроля. 

Средняя толщина побега в среднем  междоуз-

лиив условиях контроля достигает 0,30-0,43 см 

(Х1=0,36 см),в условиях опыта они несколько уже 

-0,23-0,36 см (Х2=0,30 см). 

Минимальная толщина побега в верхнем меж-

доузлии у контрольных деревьев составляет 0,20 

см (Х1=0,20 см), у опытных 0,15-0,20 см (Х2=0,17 

см), различия здесь незначительны. 
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Таблица 1 

Количественно-морфологические показатели однолетних побегов персика сорта «Краснодарец» 

№ дерева Вариант 
Количество 

побегов 

Длина побега, см 

мин. макс. М 

7 

КОНТРОЛЬ 

45 18,0 55 36,2 

8 74 27,5 68 46,2 

9 22 10,0 55 30,2 

Х1 47 18,5 59 37,5 

10 

ОПЫТ 

31 4,0 70 26,0 

11 51 33 76,5 49,6 

12 39 14 41 20,8 

Х2 40 17 62,5 32,1 

t 0,413 0,152 -0,270 0,539 

При n1+n2-2=4 и 0,05% уровне достоверности табличноеt=2,78 
 

Максимальная толщина побега в верхнем меж-

доузлии у растений в контроле достигает 0,35-0,40 

см (Х1=0,38 см), в опыте 0,25-0,35 см (Х2=0,32 

см), максимально толстые побеги в верхнем меж-

доузлии - в контроле. 

Средняя толщина побега в верхнем междоуз-

лии в контроле колеблется от 0,27 до 0.32 см 

(Х1=0,29 см), в опыте – в пределах 0,20-0,29 см 

(Х2=0,25 см), т.е. в контроле побеги в верхнем 

междоузлии несколько толще. 

Таблица2 

Среднестатистические показатели толщины однолетних побегов персика сорта «Краснодарец» 

№дерева Вариант 

Толщина побега в среднем меж-

доузлии, см 

Толщина побега в верхнем 

междоузлии, см 

мин. макс. М мин. макс. М 

1  

контроль 

0,25 0,50 0,34 0,20 0,35 0,28 

2 0,30 0,70 0,43 0,20 0,40 0,32 

3 0,20 0,45 0,30 0,20 0,40 0,27 

Х1 0,25 0,55 0,36 0,20 0,38 0,29 

4  

ОПЫТ 

0,20 0,50 0,30 0,20 0,35 0,26 

5 0,20 0,50 0,36 0,15 0,35 0,29 

6 0,20 0,40 0,23 0,15 0,25 0,20 

Х2 0,20 0,47 0,30 0,17 0,32 0,25 

t  1,732 1,000 1,116 2,000 1,189 1,309 
 

Выводы.В одинаковых условиях выращивания 

на деревьях контрольного варианта формируется 

больше побегов, в опытном – несколько меньше. 

Максимально толстые побеги формируются в ус-

ловиях контроля. Различия между вариантами 

опыта по рассмотренным параметрам несущест-

венны и проявляются лишь в виде очень слабой 

тенденции. 
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Abstract: this article describes some of the morphological study of the crown of peach.The comparative analy-

sis of quantitative and morphological indicators of annual shoots of peach Krasnodarets varieties in different va-

riants of the experiment in terms of the Chechen Republic is given. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПОНЯТИЮ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: данная статья поднимает вопросы изменения биологического, медицинского и социального 

трендов, от базовых законов природы, к прибыли. 
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Введение. Выпускаемые ранее работы, напи-

санные и опубликованные сравнительно в недав-

нее время [1-3], освещающие вопросы адаптаци-

онных, приспособительных реакций, защитных 

механизмов, механизмов саногенеза и аспектов 

саморегуляции и самовосстановления организма, 

при попадании в издательство научно – практиче-

ских журналов, автоматически заносятся редакци-

ей в число статей, посвященных вопросам психо-

логии [2-4]. По всем правилам и по сути своей, 

подобные статьи должны классифицироваться как 

биологические, медицинские или медико-

биологические науки, что должно подтверждаться 

соответствующими шифрами научных специаль-

ностей и библиотечными индексами. 

Целью настоящего обзора является современ-

ный тренд ухода от положений, основанных на 

теоретических вопросах учения об адаптации, а 

также, освещение вопросов адаптационных реак-

ций, приспособительных механизмов и процессов 

самоисцеления организма, заложенных в организм 

в ходе эволюции, к коммерциализации науке о че-

ловеке, живой природе и к медицинской услуге. 

Организм, как единое целое, не прощает обра-

щения с ним как с неразумным механизмом. Нет 

такого органа или системы органов, сбой в кото-

рой бы не отразился на состоянии человека в об-

щем, на состоянии его адаптационных механиз-

мов. В норме здоровый человек адекватно реаги-

рует на все происходящие с ним ситуации. Эво-

люцией выработаны механизмы защиты организ-

ма, которые срабатывают в любой аварийной или 

критической ситуации. Эти механизмы защиты 

неспецифичны. Это означает, что при воздействии 

разных раздражителей организм будет реагиро-

вать на них однотипно. Ошибочно полагать, что 

неспецифические механизмы защиты и есть им-

мунитет и иммунные реакции. Иммунитет есть 

лишь часть большой структуры, которая защищает 

организм в определенных ситуациях [2, 5, 6]. 

Сложность понимания всех этих процессов за-

ключается еще и в том, что современная наука и 

медицина привыкли опираться на материальные 

структуры, так сказать на анатомию. Оттолкнув-

шись от анатомии, как от базы, можно увидеть, 

что деление целого организма на органы и систе-

мы органов произошло на основании тех функций, 

которые эти органы выполняют. Это деление 

очень условно, но оно прижилось. Например, пе-

чень отнесена к органам пищеварительной систе-

мы, но с тем же успехом она считается и органом 

кроветворения, работает как железа внутренней 

секреции, иммунной системы и мн.др. 

В настоящее время складывается тенденция ко 

все большему разделению общего и единого в ор-

ганизме человека на узкие специализации тех док-

торов, которые будут лечить определенные про-

блемы, заболевания и патологии. Организм как 

единое целое, не воспринимается многими науч-

ными направлениями, считая такой подход уста-

ревшим детерминистским утверждением, осно-

ванным на хорошо известных научных фактах, 

которые, в свою очередь, расцениваются как нечто 

уже познанное, не новаторское, а посему, должно 

быть придано забвению. 

Многие явления, защитные и приспособитель-

ные реакции в организме, расцениваются как при-

знак не самоизлечения, что является важной эво-

люционной наработкой и этапом становления 

адаптационных процессов, а как симптом, причи-

няющий значительный вред и урон здоровью че-

ловеческого организма. 

Повышение температуры до 38 градусов у со-

временного человека вызывает панику и безуслов-

ный рефлекс приема антипиретиков без осмотра 

врача и его назначений. Пугает и то, что и сами 

врачи паникуют при повышении температуры и 

принимают массу лекарств, не распознав в ней 

друга, а не врага.  

При разработке и внедрении различных инно-

вационных, научных, практических задач, затра-

гивающих сферу здравоохранения, приветствуется 

мультидисциплинарность. Поиск инновационных 

технологий является приоритетной задачей, по-

ставленной правительством РФ перед учеными. 

Для реализации этой цели все больше и больше 

привлекаются специалисты из разных сфер. Гла-

вой правительства РФ обозначены направления, 

которые являются первоочередными для поддерж-

ки и развития сроком до 2012 года. Особое внима-

ние в новых государственных программах - обра-

зованию и медицине. Инновационные технологии 
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скоро должны придти в каждую школу и профу-

чилище. В каждом регионе России появится но-

вый сердечно-сосудистый центр. По статистике 

инфаркты и инсульты являются основной причи-

ной смертности граждан, в том числе и трудоспо-

собного возраста. Без решения этой проблемы 

трудно говорить об увеличении продолжительно-

сти жизни населения. В каждом субъекте РФ пре-

дусматривается создание сердечно-сосудистого 

центра и 3-6 сосудистых отделений. Это позволит 

обеспечить оказание специализированной помощи 

в первые часы от начала поражения. В рамках 

приоритетной инновационной политики в услови-

ях мирового кризиса глава правительства Перм-

ского края планирует выведение до 30% медицин-

ских услуг на аутсорсинг. Ведется многолетняя 

разноплановая работа по развитию структур, для 

оказания неотложной помощи при экстренных со-

стояниях у людей с сердечно-сосудистой патоло-

гией. Однако сердечно-сосудистые заболевания 

(ССЗ) развиваются в течение нескольких лет. Ин-

новационным подходом к решению проблемы 

снижения смертности от ССЗ и увеличению про-

должительности и качества жизни трудоспособно-

го населения является профилактика развития па-

тологии. Помимо этого, новым способом, опреде-

ляющим долгосрочный успех реализации этой за-

дачи, является внедрение инновационных форм 

обучения молодежи навыкам использования здо-

ровьесберегающих технологий, мотивация насе-

ления к ведению здорового образа жизни. 

Прорыв в сфере образования совершают раз-

личные технологии информатизации и визуализа-

ции данных. При сопровождении информации ви-

зуальным рядом происходит улучшение усвоения 

информации на 80%. Однако, избыточная визуа-

лизация, лишает человека способности мыслить 

образно, а значит, самостоятельно, что с успехом и 

используют различные корпорации в рекламе. 

Полная неграмотность большинства населения, 

засилие фармакологической рекламы и аптек, 

обилие информации в СМИ по различным пара-

медицинским темам приводят к бесконтрольному 

и безграмотному отношению к своему здоровью. 

Общество потребления навязывает современному 

человеку псевдомедицинские штампы мышления, 

которые, в конечном итоге, приводят к ослабле-

нию здоровья конкретного пациента-потребителя 

и нации в целом. Все программы о сохранении 

здоровья здорового человека, которых насчитыва-

ется по данным 2003 года всего-то 3% населения 

РФ, на практике остаются, хоть и красивыми, но 

лишь лозунгами. Самое страшное то, что когда 

обыватель, почувствовав некий недуг, всѐ таки, 

пробивается на приѐм к врачу, сам эскулап, обра-

ботанный с одной стороны медпредставителями 

фармкомпаний, с другой стороны – со всех сторон 

зарегламентированный МЭСами, но самое глав-

ное, не имеющий своего собственного представ-

ления о единстве всех процессов в организме, 

также назначает симптоматическое лечение и под-

рубает под корень все неспецифические механиз-

мы защиты. 

Заключение: необходимо развивать подходы, 

активирующие способность людей к самостоя-

тельному мышлению, что породит плеяду ученых, 

совершающих научные прорывы, базируясь на 

знании законов природы. 
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Введение: предыдущие работы были посвяще-

ны описанию метода исследования биологическо-

го возраста у людей среднего возраста с использо-

ванием пробы с физической нагрузкой. Для про-

ведения пробы с физической нагрузкой использо-

вался метод теста PWC 170, который показал 

вполне адекватные и сопоставимые результаты 

исследования, которые были получены лаборато-

рией онтогенеза ранее [1, 4, 7]. Методика хорошо 

зарекомендовала себя в проведенных исследова-

ниях, что послужило поводом к дальнейшему ее 

использованию [2, 5]. 

Целью исследования является изучение омо-

лаживающего действия препаратов Dr.Nona (Из-

раиль), а также определение возможности исполь-

зования данной диагностической методики моди-

фицированного способа определения и оценки 

биологического возраста субъектов с помощью 

физических нагрузок субмаксимальной интенсив-

ности с помощью стандартного нагрузочного тес-

та PWC 170 с поправкой на нагрузочные пробы 

для лиц разного возраста [3]; определение воз-

можности использования данной диагностической 

методики модифицированного способа определе-

ния и оценки биологического возраста субъектов с 

помощью физических нагрузок субмаксимальной 

интенсивности с помощью стандартного нагру-

зочного теста PWC 170 с поправкой на нагрузоч-

ные пробы для лиц разного состояния здоровья 

[6]. 

Поскольку при проведении просто оценочного 

изучения возможности применения данного ис-

следования среди случайной выборки лиц преду-

сматривает обязательное исключение из списка 

участников эксперимента индивидов, перенесших 

острые нарушения мозгового кровообращения, 

инсульты, инфаркты, другие разнообразные виды 

патологии, которые могут привести к нежелатель-

ным последствиям или обострениям в момент 

проведения исследования. Однако, следует пони-

мать, что для оценки эффективности любого ме-

тода восстановительного лечения или оценки ре-

зультативности любой методики, имеющей эле-

менты реабилитационной направленности, кон-

тингент участников, нуждающихся в проведении 

данного восстановительного мероприятия и / или 

лечебно – коррекционного воздействия, будет зна-

чительно отличаться от среднестатистической 

нормы. Как правило, в проведении восстанови-

тельных мероприятий и в осуществлении лечебно 

– коррекционных воздействий, прежде всего, нуж-

даются те индивиды, которые, как раз таки, и пе-

ренесли острые нарушения мозгового кровообра-

щения, инфаркты, инсульты и / или другие виды 

различных патологий, которые привели или могут 

привести к необратимым последствиям по состоя-

нию их здоровья. Поэтому, прежде всего, при про-

ведении данного исследования, стоял вопрос о 

возможности проведения данного диагностическо-

го мероприятия для всех категорий лиц, включая и 

ту группу индивидов, которая имела или имеет 

эпизоды перенесенных острых нарушений мозго-

вого кровообращения, инфаркты, инсульты и / или 

другие виды различных патологий. Безусловно, те 

лица, которые участвовали в проводимом иссле-

довании, даже при наличии в их анамнезе эпизо-

дов перенесенных острых нарушений мозгового 

кровообращения, инфаркты, инсульты и / или дру-

гих видов различных патологий, должны были 

иметь способность и должны были иметь возмож-

ность к выполнению нагрузочных тестов. Почему, 

для проведения данного исследования и была вы-

брана методика проведения физических нагрузок 

субмаксимальной интенсивности с помощью 

стандартной тестирующей пробы PWC 170, пото-

му что, параллельно с исследованием физической 

работоспособности, в данной пробе тестируется и 

электрокардиограмма, а также уровень артериаль-

ного давления систолического и диастолического, 

что позволяет исследователю оценивать парал-

лельно несколько составляющих: 1. Фиксировать 

данные, которые будут необходимы исследовате-

лю в дальнейшем при расчете показателей биоло-

гического возраста. 2. Фиксировать данные со-

стояния важнейших функциональных систем ис-

пытуемого непосредственно во время исследова-

ния. 3. оперативно реагировать на ситуации, кото-

рые сигнализируют о любом малейшем изменении 

состояния здоровья испытуемого. 
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Материал и методы исследования: в иссле-

довании принимали участие лица, отобранные для 

участия в эксперименте случайным образом, все 

участники, по градации лаборатории онтогенеза 

под руководством Л.М. Белозеровой относились к 

возрастной группе зрелого возраста, возраст уча-

стников варьировался от двадцати до восьмидеся-

ти девяти лет, средний возраст составил пятьдесят 

восемь целых шесть десятых года. 

Организация исследования. Все участники 

были поделены в группы, согласно полу и возрас-

ту. В группе испытуемых женщин, которых в этой 

выборке насчитывалось сорок шесть, было прове-

дено деление на возрастные периоды внутри груп-

пы, согласно возрастным десятилетиям. В группе 

испытуемых мужчин, которых в этой выборке на-

считывалось семьдесят два, было проведено деле-

ние на возрастные периоды внутри группы, со-

гласно возрастным десятилетиям. Большее коли-

чество женщин, участвовавших в исследовании, 

соотносительно количества участвовавших в ис-

следованиях мужчин при выборке случайным об-

разом количества исследуемых в данный экспери-

мент, объясняется статистическими данными по 

стране. 

Результаты исследования показывают, что все 

испытуемые перенесли методику исследования 

хорошо без осложнений. 

Заключение. Проведенное исследование воз-

можно признать состоявшимся и удачным опытом 

применения апробируемой методики (модифика-

ции способа определения биологического возраста 

с использование физической нагрузки на субмак-

симальных величинах с помощью стандартной 

нагрузочной пробы PWC 170 (Physical Working 

Capacity (физическая работоспособность). Задачи, 

которые ставились в данном исследовании успеш-

но выполнены и реализованы. 1. Определена воз-

можность использования данной диагностической 

методики модифицированного способа определе-

ния и оценки биологического возраста субъектов с 

помощью физических нагрузок субмаксимальной 

интенсивности с помощью стандартного нагру-

зочного теста PWC 170 с поправкой на нагрузоч-

ные пробы для лиц разного возраста. 2. Определе-

на возможность использования данной диагности-

ческой методики модифицированного способа оп-

ределения и оценки биологического возраста 

субъектов с помощью физических нагрузок суб-

максимальной интенсивности с помощью стан-

дартного нагрузочного теста PWC 170 с поправкой 

на нагрузочные пробы для лиц разного состояния 

здоровья.
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ВЛИЯНИЕ ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ МОРСКИХ ГРИБОВ  

НА РОСТ КОРНЯ ПРОРОСТКОВ ГРЕЧИХИ 
 

Аннотация: протестировано 103 суммарных этилацетатных экстракта морских изолятов грибов и 9 ин-

дивидуальных соединений грибных культур, определена их рострегулирующая активность. В качестве 

биологических тест-объектов использованы семена гречихи. Для оценки рострегулирующего действия ис-

пытуемых экстрактов использовали технику проращивания семян в чашках Петри на фильтровальной бу-

маге и в рулонах фильтровальной бумаги. Ингибирование роста корня проростков гречихи показали 16 

(15%) суммарных экстрактов и одно индивидуальное соединение, стимулирование – 6 (5%) и 3, соответст-

венно. Стеригматоцистин ингибировал рост корня гречихи на 32%. Показано, что морские грибы могут 

быть использованы как потенциальные источники соединений с рострегулирующей активностью. 

Ключевые слова: морские грибы, стеригматоцистин, проростки гречихи, ингибирование роста, стиму-

лирование роста 
 

Грибы являются неотъемлемой частью практи-

чески всех биоценозов нашей планеты, в том чис-

ле морских (Johnson and Sparrow, 1961; Tubaki, 

1969; Артемчук, 1981; Kohlmeyer, Kohlmeyer, 

1987; Pivkin, 2000; Худякова и др., 2000; Зверева и 

др. 2002; Пивкин. и др., 2005, 2006; Slinkina et al., 

2007; 2010; Kirichuk et al., 2012). 

Грибы морских мест обитания, а так же грибы-

ассоцианты – источники разнообразных биологи-

чески активных соединений различной химиче-

ской природы – алкалоиды, гликозиды, терпенои-

ды, каротиноиды, простагландины; соединений, 

проявляющих высокую антибактериальную, анти-

фунгальную, противоопухолевую, гемолитиче-

скую и другие виды активности (Pivkin, et al. 1999; 

Höller et al., 2000; Сметанина и др., 2001, 2005; 

Namikoshi et al., 2002; Бурцева и др., 2003; Кафа-

нова и др., 2006; Олейникова и др., 2013). Часть 

изученных морских грибных метаболитов содер-

жат биологически активные соединения новой хи-

мической структуры (Юрченко и др., 2013; Собо-

левская и др., 2014; Сметанина и др., 2014). 

Выявление соединений, обладающих рострегу-

лирующей активностью, важно не только с науч-

ной точки зрения, но и имеет разностороннюю 

практическую значимость. Ингибирующая и сти-

мулирующая корнеобразующая активность соеди-

нений, поиск которых проводится постоянно, не-

сомненно, важна для сельского, лесного хозяйства, 

а так же и культивирования лекарственного расти-

тельного сырья. Рострегулирующая активность 

метаболитов морских грибов практически не изу-

чена (Юрченко и др., 2013). 

Поиск продуцентов веществ, проявляющих ро-

стрегулирующую активность, среди грибов мор-

ских мест обитания был проведен нами впервые. 

Использование штаммов грибов в качестве проду-

центов биологически активных соединений, вод-

ные растворы которых оказывают влияние на ак-

тивность прорастания семян, имеет еще один не-

маловажный экономический аспект – это дешевый 

способ получения веществ, обладающих данной 

биологической активностью, а так же как альтер-

нативный экологически безопасный микробиоло-

гический метод регуляции роста растений приро-

доохранных зон, где использование химических 

агентов полностью запрещено. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектами для поиска продуцентов веществ, 

обладающих рострегулирующей активностью, бы-

ли 103 штамма грибов, выделенных из образцов 

морского грунта различных акваторий Охотского 

моря и хранящихся в Коллекции морских микро-

организмов (КММ) ТИБОХ ДВО РАН. Отбор об-

разцов грунтов проводился во время научно-

исследовательского рейса №29 на НИС «Академик 

Опарин» в 2004 г. Сбор материала проводили ме-

тодом драгирования с использованием дночерпа-

теля Ван-Вина с шириной захвата 0,5 м. Образцы 

хранили в стерильных полиэтиленовых пакетах, в 

холодильных установках при температуре – 12°С. 

Выделение грибов проводилось по общеприня-

той методике (Литвинов, Дудка, 1975), на «агари-

зованный грунтовый отвар на морской воде», при-

готовленный по методике почвенных отваров 

(Литвинов, 1967) и «агаризованное сусло пивное 

на морской воде» с добавлением антибиотиков 
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(500 тыс. единиц пенициллина и 0.5 г стрептоми-

цина/л), методом разведений и непосредственным 

посевом грунта. Для идентификации были исполь-

зованы следующие среды: «агаризованное сусло 

пивное на морской воде», среда Чапека, среда Би-

лай. Для идентификации выделенных грибов были 

использованы общепринятые ключи и определи-

тели (Carmichael, 1962; Gams, 1971; Ellis, 1971; 

Samson, 1974; Билай, 1977; Pitt, 1979; Егорова, 

1986; Билай, Коваль, 1988). 

Для культивирования штаммов грибов исполь-

зовали скошенное агаризированное сусло сле-

дующего состава: морская вода – 800 мл; сусло 

пивное жидкое – 200 мл; агар – 20 г. PH = 7,8 – 8,2. 

(Билай, 1982). Культивирование проводили в те-

чение 2-х недель при комнатной температуре. 

Поддержание грибных культур проводилось с ис-

пользованием этой же среды. 

Для получения вторичных грибных метаболи-

тов использовали экстракцию культивированных 

грибных штаммов этилацетатом. Для этого в про-

бирку со скошенной агаризированной средой засе-

вали культуру гриба и культивировали. На 14-е 

сутки роста грибных мицелиальных культур в ка-

ждую пробирку наливали около 10-15 мл этилаце-

тата и оставляли при комнатной температуре в 

течение 12-ти часов. Этилацетатный экстракт 

фильтровали через бумажный фильтр и упаривали 

на роторном испарителе. Экстракцию проводили 

дважды. Использование этилацетата позволяет 

ограничить поиск биологически активных соеди-

нений низкомолекулярной областью. 

Определение рострегулирующей активности 

суммарных экстрактов из морских грибов прово-

дили по соответствующей методике (Burgos et al., 

2004). 

Экстракты грибов, упаренные досуха, раство-

ряли в 500 мкл этилацетата. Затем 50 мкл полу-

ченного раствора доводили дистиллированной во-

дой до объема 5 мл таким образом, чтобы в конеч-

ном растворе концентрация активных веществ со-

ставляла около 300 мкг/мл. Полученные растворы 

использовали для определения рострегулирующей 

активности. 

В качестве биологических тест-объектов ис-

пользуются семена гречихи Fagopyrum esculentum 

Moech. сорта «Изумруд» урожая 2014 года. Для 

оценки рострегулирующего действия испытуемых 

экстрактов использовали технику проращивания 

семян в чашках Петри на фильтровальной бумаге. 

Сухие семена раскладывали на круги фильтро-

вальной бумаги (диаметром 9 см), предварительно 

смоченные водным раствором испытуемого пре-

парата, и инкубировали в течение 48 часов в тер-

мостате при 27ºС. Контролем служили проростки, 

полученные из семян, замоченных в дистиллиро-

ванной воде. 

После инкубирования у проростков измеряли 

длину главного корня. Влияние растворов испы-

туемых препаратов на рост проростков выражали 

в виде отношения длины основного корня обрабо-

танного растения к длине корня контрольного рас-

тения и представляли в процентах. 

Для оценки биологического действия индиви-

дуальных соединений использовали технику про-

ращивания семян в рулонах фильтровальной бу-

маги. Двадцать пять сухих семян помещали на по-

лоску фильтровальной бумаги (12 см x 42 см), 

смоченной раствором испытуемого соединения 

при различных концентрациях (0 - 10 мкг/мл). По-

лосы были свернуты и помещены в стаканы с рас-

твором испытуемого соединения (100 мл) и инку-

бировали в течение 3 дней при 23-25° С. Семена, 

выращенные в воде, были использованы в качест-

ве контроля. Испытания проводились для каждой 

концентрации в трех повторностях. Длину основ-

ного корня рассады измеряли после инкубации. 

Длина корней контроля принимали за 100%. Ре-

зультаты выражали в процентах от контроля (М ± 

SE). Данные были проанализированы с помощью 

Origin 7.0 программного обеспечения. 

Результаты биоиспытаний представлены в табл. 

1, 2. Символом «*» отмечены факты стимулирова-

ния роста проростков гречихи; «**» – ингибиро-

вания роста. 

Таблица 1 

Штаммы морских грибов участвующих в биоиспытании 

№ п/п Штаммы вида Длина корня, % к контролю 

1 Acremonium fuci Summerb., Zuccaro et W. Gams 97 ± 1 

2 A. fuci 95 ± 2 

3* A. fuci 124 ± 3 

4* A. fuci 122 ± 2 

5 A. fuci 84 ± 3 

6 A. fuci 98 ± 2 

7 A. fuci 103 ± 3 

8 A. fuci 90 ± 2 
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9 A. fuci 73 ± 3 

10 A. fuci 91 ± 4 

11 A. fuci 90 ± 1 

12 A. fuci 97 ± 1 

13 Acremonium recifei (Leão et Lôbo) W. Gams 94 ± 1 

14 A. recifei 88 ± 2 

15 A. recifei 88 ± 2 

16 A. recifei 98 ± 3 

17 A. recifei 96 ± 1 

18* A. recifei 124 ± 2 

19 A. recifei 97 ± 4 

20** A. recifei 66 ± 4 

21** A. recifei 37 ± 1 

22 A. recifei 85 ± 2 

23 Acrostalagmus luteoalbus (Link) Zare, W. Gams et Schroers 92 ± 2 

24 A. luteoalbus 103 ± 2 

25 A. luteoalbus 91 ± 2 

26 Aspergillus chevalieri Thom et Church 85 ± 3 

27 Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. 71 ± 3  

28 B. bassiana 70 ± 3 

29 B. bassiana 88 ± 1 

30 B. bassiana 84 ± 3 

31 B. bassiana 81 ± 5 

32** B. bassiana 53 ± 3 

33 B. bassiana 94 ± 2 

34** B. bassiana 52 ± 1 

35 B. bassiana 79 ± 2 

36 B. bassiana 73 ± 2 

37** B. bassiana 29 ± 3 

38** B. bassiana 60 ± 2 

39 B. bassiana 71 ± 3 

40** B. bassiana 63 ± 3 

41 B. bassiana 93 ± 2 

42 Beauveria brongniartii (Sacc.) Petch 70 ± 4 

43 B. brongniartii 96 ± 2 

44 B. brongniartii 78 ± 3 

45 B. brongniartii 81 ± 2 

46 B. brongniartii 81 ± 3 

47 B. brongniartii 94 ± 4 

48 B. brongniartii 94 ± 3 

49 B. brongniartii 69 ± 2 

50 B. brongniartii 75 ± 2 

51** B. brongniartii 31 ± 2 

52 B. brongniartii 99 ± 1 

53 B. brongniartii 81 ± 2 

54 Blastomyces dermatitidis Gilchrist et W.R. Stokes 104 ± 3 

55 B. dermatitidis  98 ± 2 

56 B. dermatitidis  109 ± 3 

57 B. dermatitidis  91 ± 2 

58 B. dermatitidis  74 ± 1 

59 Cephalotrichum purpureofuscum (Schwein.) S. Hughes 105 ± 3 

60 Chaetomium globosum Kunze 99 ± 4 
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61 Cladosporium cladosporioides (Fresen.) G.A. de Vries 99 ± 5 

62 C. cladosporioides 95 ± 3 

63* Cosmospora butyri (J.F.H. Beyma) Gräfenhan, Seifert et 

Schroers 

123 ± 2 

64 Engyodontium album (Limber) de Hoog 75 ± 3 

65 Fusarium aquaeductuum var. medium (Wollenw.) Raillo 90 ± 2 

66 Geomyces pannorum (Link) Sigler et J.W. Carmich. 108 ± 2 

67 Monocillium constrictum W. Gams 113 ± 2 

68** M. constrictum 65 ± 2 

69 M. constrictum 101 ± 2 

70 Myrothecium sp. 101 ± 4 

71 Myrothecium sp. 86 ± 2 

72* Penicillium bilaii Chalab. 119 ± 3 

73** Penicillium brevicompactum Sopp 53 ± 4 

74** P. brevicompactum 65 ± 2 

75** P. brevicompactum 45 ± 1 

76 Penicillium chrysogenum Thom 99 ± 2 

77 P.chrysogenum 79 ± 2 

78 P.chrysogenum 106 ± 2 

79** P.chrysogenum 45 ± 3 

80** Penicillium islandicum Sopp 52 ± 2 

81 P. islandicum 70 ± 2 

82 Penicillium restrictum J.C. Gilman et E.V. Abbott 102 ± 2 

83 P. restrictum 98 ± 3 

84 P. restrictum 91 ± 3 

85 P. restrictum 85 ± 3 

86 P. restrictum 78 ± 2 

87 P. restrictum 70 ± 1 

88** P. restrictum 55 ± 2 

89 P. restrictum 85 ± 3 

90** P. restrictum 60 ± 2 

91 Penicillium simplicissimum (Oudem.) Thom 80 ± 2 

92 P. simplicissimum 68 ± 3 

93 P. simplicissimum 76 ± 3 

94 P. simplicissimum 96 ± 1 

95 P. simplicissimum 88 ± 3 

96 P. simplicissimum 80 ± 3 

97 Wardomyces inflatus (Marchal) Hennebert 104 ± 3 

98 W. inflatus 89 ± 3 

99 W. inflatus 86 ± 3 

100* W. inflatus 113 ± 2 

101 W. inflatus 79 ± 4 

102 W. inflatus 97 ± 2 

103 W. inflatus 73 ± 2 
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Таблица 2 

Рострегулирующая активность индивидуальных соединений грибов 

Объект исследова-

ния 
Источник выделения 

Концентрация, мкг/мл 

0.0 0.1 1 10 

Длина главного корня проростков, % к контролю 

Стеригматоцистин Aspergillus versicolor 

(Vuill.) Tirab. 
100±3 104±4 94±6 68±4 

13-деацетокси ау-

сталид I 

Penicillium thomii Maire 
100±2 110±2 103±2 101±1 

Кислота аусталида 

H  

P. thomii 
100±1 105±3 107±2 104±1 

Аусталид H P. thomii 100±3 101±2 100±2 103±2 

Аусталид J P. thomii 100±2 100±1 101±2 105±4 

Бутиловый 

эфир аусталида H 

P. thomii 
100±3 100±5 116±3 103±6 

Бутиловый эфир 

аусталида P 

P. thomii 
100±1 98±3 97±3 97±2 

Диорцинол B A. sulphureus  100±1 108±4 112±1 110±3 

Диорцинол D Aspergillus sulphureus 

(Fresen.) Thom&Church 
100±2 95±2 101±2 106±3 

 

 
Рис. 1. Диорцинолы B и D из морского изолята гриба Aspergillus sulphureus 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При изучении грибных комплексов акваторий 

Охотского моря стимулирующая активность в от-

ношении к проросткам гречихи была показана 

преимущественно для видов грибов рода Acremo-

nium; тогда как ингибирующая, преимущественно, 

для грибов рода Penicillium. 

Известно, что среди биологически активных 

продуктов жизнедеятельности организмов вещест-

ва, действующие в качестве ингибиторов, это ан-

тибиотики, маразмины, фитонциды, колины, а 

среди стимуляторов распространены эксцитаторы, 

гиббереллины, катаколины, интерколины, пред-

ставляющие собой, преимущественно, гормонопо-

добные вещества. Изучение продуктов жизнедея-

тельности грибов рода Penicillium, действительно, 

показывает наличие соединений с высокой анти-

биотической активностью (Turner, Aldridge, 1983). 

Данных о корнестимулирующей активности мета-

болитов грибов рода Acremonium в литературе не 

представлены. Известно, что грибы рода Acremo-

nium являются обычно медленнорастущими гри-

бами, морские изоляты которых продуцируют со-

единения поликетидной природы (Jang. et al., 

2006); наземные аналоги являются источниками 

продуктов с антибиотическим спектром действия, 

например, цефалоспоринов. В растениеводстве 

антибиотики, в том числе и грибов, используются 

в качестве гербицидов, инсектицидов, стимулято-

ров роста растений (Егоров, 2004). 

Высокая частота встречаемости штаммов гри-

бов – продуцентов с ингибирующей активностью 

веществ вполне объяснима тем фактом, что мно-

гие экстрацеллюлярные низкомолекулярные мета-

болиты грибов и других микроорганизмов обла-

дают ингибирующей активностью, подавляя кон-

курентов за источник питания, следовательно, иг-

рают существенную роль в их адаптации (Gloer, 

1995; Wildman, 1995). 

Стимулирующая способность метаболируемых 

веществ характерна в большей степени для гри-

бов-ассоциантов, поскольку между макро- и мик-

роорганизмами выстраиваются специфические 

симбиотические трофические связи, играющие 

огромную роль в жизнеобеспечении микроорга-

низма – гриба. Грибы часто встречаются в виде 

ассоциантов морских губок, иглокожих, а также 

водорослей и морских трав. Более 50% соедине-

ний новой структуры, полученных из морских ис-

http://www.cnshb.ru/AKDiL/0039/base/RA/006882.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/0039/base/RA/006882.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/0039/base/RM/005277.shtm
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точников, продуцировались именно грибами из 

этих экологических групп (Михайлов и др., 1999). 

При анализе результатов тестирования ростре-

гулирующей активности этилацетатных экстрак-

тов штаммов грибов донных осадков (табл. 1, 

табл. 2) можно заметить, что способность к про-

дукции соединений с рострегулирующей активно-

стью - это не видовой, а штаммовый признак, так 

как только определенные штаммы названных вы-

ше видов грибов синтезировали рострегулирую-

щие соединения. Так, например из 13 протестиро-

ванных штаммов грибов вида A. fuci экстракты 

только двух штаммов показали рострегулирую-

щую (стимулирующую) активность (15,39%). 

Примерное распределение активности характерно 

и для экстрактов грибных штаммов вида A. recifei, 

2 из 6 штаммов (33,33%), а так же для экстрактов 

штаммов вида W. inflatus, 2 из 7 (28,57%) штам-

мов, соответственно, показали рострегулирующую 

(стимулирующую) активность. Этот факт согласу-

ется с литературными данными (Мирчинк, 1981), 

где на примере антибиотической активности было 

также показано, что способностью вырабатывать 

антибиотики обладают не все микроорганизмы, а 

лишь некоторые штаммы отдельных видов. Так же 

необычен и факт распределения ингибирующей 

активности среди штаммов вида B. bassiana, из-

вестного гриба энтомопатогена (Успанов, 2013), 

на основе культуры которого был разработан био-

препарат для биологического контроля насекомых 

– Боверин, действующим началом которого явля-

ется сам гриб и его токсины. Так, например, из 

пяти протестированных штаммов этого вида толь-

ко один ингибировал рост корня гречихи на 71%, 

величина ингибирования четырех других не пре-

вышала 48%. 

В дальнейшем мы продолжили изучение рост-

регулирующей активности индивидуальных со-

единений полученных ранее из P. thomii 

(Zhuravleva et al., 2014) и A. versicolour (Соболев-

ская и др, 2013) (табл. 2). В процессе поиска инди-

видуальных соединений, отвечающих за рострегу-

лирующее действие, нами были впервые иденти-

фицированы диорцинолы B и D (рисунок 1) для 

морского изолята гриба A. sulphureus КММ 4648 

(Охотское море, впадина Дерюгина, глубина 385 

м, район газовых метановых выходов). Как видно 

из таблицы 2 рострегулирующее действие иссле-

дуемых индивидуальных соединений было мало 

отличным от контрольных проб. Только 4 вещест-

ва показали более-менее значимый стимулирую-

щий эффект на рост корня проростков гречихи: 

13-деацетокси аусталид I в концентрации 0.1 

мкг/мл на 10%; кислота аусталида H в концентра-

ции 1 мкг/мл на 7%; бутиловый эфир аусталида H 

в концентрации 1 мкг/мл на 16%; Диорцинол B в 

концентрации 0.1 мкг/мл на 8%, в концентрации 1 

мкг/мл на 12%. Практически значимым из тести-

руемых соединений можно назвать только одно – 

стиригматоцистин, которое было выделено из A. 

versicolor и проявило ингибирующее действие по 

отношению к росту корня проростков гречихи. В 

концентрации 1 и 10 мкг/мл ингибирующий эф-

фект составил 6 и 32%, соответственно. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

ФАНО России по Программе «Биоресурсные 

коллекции». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Впервые получены данные о действии меро-

терпеноидов аусталидов по отношению к росту 

корня проростков гречихи. Установлено, что сте-

ригматоцестин ингибирует рост корня проростков 

зерен гречихи. А также, достоверно показано, что 

использование морских изолятов грибов (как по-

тенциального биологического ресурса) может 

быть вовлечено в хозяйственную деятельность 

человека для регуляции корнеобразования, с пре-

обладанием ингибирующих веществ среди их 

продуктов вторичного метаболизма. 

.
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ХИМИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРУКТУРЫ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ 

 

Аннотация: дано представление о совокупной и взаимозависимой работе всех структур организма, по-

нимание сути адаптационных процессах и реакциях. 
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Введение. На сегодняшний день выделено 

четыре основных уровня адаптации: 

удовлетворительная адаптация; напряжение 

адаптационных процессов; неудовлетворительная 

адаптация и срыв адаптации [2]. Поддержание 

приспособительных реакций на 

удовлетворительном уровне в организме человека 

и есть приоритетная задача науки, что явилось 

целью работы. 

Удовлетворительная адаптация характеризует-

ся оптимальным функциональным состоянием 

всех систем и органов (включая клеточные и суб-

клеточные структуры) [1, 3]. При таком режиме 

функционирования организм без усилий поддер-

живает гомеостаз. В последнее время по данным 

литературы термин «гомеостаз» всѐ чаще и чаще 

заменяется термином «гомеокинез», дабы под-

черкнуть не статичность, а напротив, динамич-

ность процессов, протекающих в организме. 

Именно динамика процессов и есть сама жизнь. 

При удовлетворительном уровне адаптации, все 

структурные уровни неспецифических механиз-

мов защиты (от субклеточного до организменно-

го), нацелены на поддержание внутренней среды в 

оптимальном (энергетическом, пластическом, 

биохимическом и биофизическом) состоянии [4]. 

При действии любого раздражителя организм не-

замедлительно реагирует на него. При действии 

слабого по силе раздражителя в большей степени 

откликаются на воздействие локальные структу-

ры. Это или работающая мышца (например, спор-

тивная тренировка), или участок кожи, на который 

произведено воздействие, (при локальном воздей-

ствии на кожу, например, заноза) или участок моз-

га (избирательное раздражение определенных 

структур, например, вдыхание аромата). При этом 

структуры, ответственные за адаптацию на более 

высоких уровнях, реагируют на воздействие сла-

бого раздражителя незначительно. Если действие 

этого слабого раздражителя однократно и больше 

не повторяется, то формирование системного 

структурного следа не происходит. Адаптация не 

формируется. При повторном воздействии этого 

же раздражителя организм реагирует так же, как и 

в первый раз. Для формирования долгосрочной 

устойчивой адаптации необходимо неоднократное 

воздействие однотипных раздражителей одинако-

вой силы. После таких воздействий, на которые 

реагируют структуры всех уровней, происходит 

развитие системного структурного следа. Наличие 

системного структурного следа обеспечивает 

адаптацию организма к воздействию этого факто-

ра. Таким образом формируется спортивная тре-

нированность, развивается эффект закаливания, 

образуется устойчивость к любым новым услови-

ям существования (непривычная обстановка, вы-

сокогорье, морская качка и пр.). При формирова-

нии устойчивой адаптации к какому-то одному 

определенному фактору происходит развитие пе-

рекрестной адаптации. Так, например, при дости-

жении спортивной тренированности, повышается 

устойчивость к простудным заболеваниям, инфек-

ционным агентам, психо-эмоциональным пере-

грузкам и пр. Также известна и обратная перекре-

стная реакция при снижении адаптации. Напри-

мер, при психо-эмоциональных перегрузках опре-

деляется уменьшение устойчивости к инфекцион-

ным факторам, простудным заболеваниям, трав-

мам и др. факторам. 

Все структуры и все компоненты неспецифиче-

ских механизмов защиты активно включены в раз-

витие адаптации и формированию системного 

структурного следа. Разберем включенность 

структур неспецифических механизмов защиты на 

примере простудного заболевания. При попадании 

инфекционного агента (вируса), вызывающего 

острое респираторное заболевание, через верхние 

дыхательные пути, клеточные стенки противосто-

ят внедрению вируса вовнутрь клетки. Мембраны 

клеток здорового организма в состоянии удовле-

творительной адаптации устойчивы к проникно-

вению. Чужеродных агентов, в том числе и виру-

сов. При снижении адаптационных резервов орга-

низма происходит обратное перекрестное умень-

шение резистентности всех структур, в том числе 

и клеточных мембран и вирус проникает внутрь 

клетки. Клетка пытается элиминировать чужерод-

ный агент вовне, используя свой ресурс. Для вы-

ведения из клетки инфекционного агента повыша-

ется выработка секрета клетками слизистой обо-

лочки дыхательных путей, увеличение размеров 

этих клеток, раздражение рецепторов, что и при-
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водит к включению следующего уровня неспеци-

фических механизмов защиты и вызывает защит-

ную реакцию – чихание. На уровне всего организ-

ма подключаются общие реакции для скорейшей 

элиминации вируса, который размножается. Таки-

ми универсальными генерализованными реакция-

ми являются лихорадка и воспаление. При их под-

ключении происходит включение иммунного зве-

на неспецифических механизмов защиты, что на-

правлено на уничтожение чужеродных агентов и 

выведение продуктов их распада из организма. 

Чем выше качественный уровень адаптации орга-

низма, тем выше реактивность организма, тем ак-

тивней проявляются общие реакции лихорадка и 

воспаление. Интенсивное функционирование не-

специфических механизмов защиты, в частности 

лихорадки и воспаления, приводит к краткому, но 

активному проявлению всех симптомов повышен-

ной температуры, уничтожению и полному выве-

дению вирусов и продуктов их распада, и в итоге, 

к полному выздоровлению. При этом осуществля-

ется переход всего организма на новый, более вы-

сокий функциональный уровень и формируется 

устойчивость к последующему внедрению чуже-

родных агентов, причем перекрестная устойчи-

вость. 

Как правило, в жизни, чихание, повышение 

температуры и воспаление трактуются большин-

ством людей (как ни странно, но и большинством 

врачей) как негативное и нежелательное явление. 

Моментально применяется симптоматическое 

фармакологическое воздействие. Применение ан-

типиретиков подавляет лихорадку и все ее сани-

рующие свойства. Сосудосуживающие препараты, 

закапываемые в нос, подавляют продукцию слизи 

в клетках слизистой оболочки полости носа. Это 

приводит к замедлению процессов выведения из 

клеток вирусов и продуктов их жизнедеятельно-

сти. Растягивается во времени этапность заболева-

ния от продромы до восстановления. В случаях 

исходно сниженного уровня приспособительных 

реакций, восстановления до исходного уровня 

может и не произойти совсем в силу присоеди-

нившихся инфекций. Вместо яркой, но краткой 

клинической картины заболевания, разворачивает-

ся длительная стертая форма болезненного со-

стояния. При дальнейшем применении симптома-

тического медикаментозного воздействия проис-

ходит формирование долговременной адаптации и 

реализация системного структурного следа стер-

той формы заболевания. При повторном внедре-

нии вируса вовнутрь клетки, подключение генера-

лизованных защитных реакций происходит с 

меньшей интенсивностью. В совокупности такой 

медикаментозный симптоматический подход к 

коррекции болезненного состояния приводит к 

постепенному устойчивому снижению приспосо-

бительных реакций. Снижается также и общая ре-

активность организма. Учитывая, что любая адап-

тационная реакция перекрестно связана с множе-

ством функциональных возможностей организма, 

то при медикаментозном симптоматическом воз-

действии происходит тотальное снижение функ-

циональных возможностей системы неспецифиче-

ских механизмов защиты и организма в целом. 

Таким образом, проявления неспецифических 

механизмов защиты на всех структурных уровнях 

есть не что иное, как поддержание удовлетвори-

тельной адаптации в организме в целом [5]. 
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ХОХЛАТСКАЯ (САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

Аннотация: в статье приводится оценка флористического состава урочища Балка Хохлатская, располо-

женная в Балашовском районе Саратовской области. По результатам экспедиций обнаружено 83 вида из 29 

семейств. 10 видов имеют статус редкого и охраняемого растения и включены в Красную книгу Саратов-

ской области и сопредельных областей: Пензенской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской. Предлага-

ется объявить этот объект ботаническим памятником природы регионального значения. 

Ключевые слова: Балка Хохлатская, биоразнообразие, редкие и  охраняемые виды, Красная книга, па-

мятник природы 

 

Введение. Биологическое разнообразие это со-

вокупность биологических видов и биотических 

сообществ, сформированных в разных природных 

средах, которое является основой поддержания 

жизнеобеспечивающих функций биосферы и су-

ществования человека. Изучение и инвентариза-

ция биоразнообразия в конкретных регионах Рос-

сии – составная часть общероссийской программы 

по сохранению биологического разнообразия [1]. 

К настоящему времени в Саратовской области 

сохранилось всего 11% естественного покрова. 

Только на территории Балашовского района леса и 

лесонасаждения составляют около 7%, многолет-

ние насаждения 2%, кустарники 0,4%, сенокосы 3, 

6%, пастбища 6%, пахотные земли почти 70% [2]. 

В связи с этим актуальным является ботаниче-

ское исследование участков с естественной мало-

нарушенной растительностью с целью сохранения 

фиторазнообразия тех мест, где наблюдается вы-

сокая концентрация редких и ресурсно-значимых 

видов. 

В ходе ботанической экспедиции, проводимой 

на территории Балашовского района Саратовской 

области с 28 марта по 10 сентября 2016 г. выявлен 

созологически ценный объект – урочище Балка 

Хохлатская, которая находится в междуречье Тро-

стянка – Старый Хопѐр. Еѐ географические коор-

динаты – 55
о
44′14″

 
 с.ш., 43

о
01′66″ в.д., протяжен-

ность 3,6 км (рис.). 

 
Рис. 1. Расположение урочища на снимке из космоса 
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По районированию растительности Нижнего 

Поволжья эта территория относится к полосе раз-

нотравно-ковыльных степей на черноземах обык-

новенных. Как наиболее распространенные в этой 

подзоне указываются сообщества типчаково-

тырсовой (Stipa capillata – Festuca valesiaca) ассо-

циации, а на крутых южных склонах – грудницево 

– тырсовой (Stipa capillata – Galatella villosa). Цель 

работы флористическая оценка урочища Балка 

Хохлатская с определением путей сохранения 

биоразнообразия и природных популяций редких 

видов. 

Материал и методы. Объект исследований – 

флора Балки Хохлатской и ее раритетные виды. 

Флора урочища является относительно изолиро-

ванной, так как оно ограничено со всех сторон 

возделываемыми полями и каскадом прудов. На 

поверхности наблюдается разгрузка родников, 

пятна солонцов. Исследования проводили обще-

принятым маршрутным методом [3]. Материалом 

для анализа флоры послужили флористические 

списки, составленные на основе полевых исследо-

ваний авторов. Смонтировано 120 листов герба-

рия. Названия растений приводятся по С.К. Чере-

панову [4]. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Флора урочища Балка Хохлатская представлена 83 

видами, из 73 родов и 29 семейств. Наибольшим 

количеством видов (13 или 15,6% от общего чис-

ла) представлено семейство Asteraceae (Астро-

вые): Tragopogon dasyrhynchus Artemczuk (козло-

бородник шиповатоносиковый); Pyrethrum corym-

bosum (L.) Scop. (пиретрум щитковый); Chartolepis 

intermedia Boiss. (хартолепис средний); Echinops 

sphaerocephalus L. (мордовник шароголовый); In-

ula britannica L. (девясил британский); Artemisia 

austriaca Jacq. (полынь австрийская); A. lercheana 

Weber ex Stechm. (полынь Лерха); Galatella villosa 

(L.) Rchb. f. (грудница мохнатая); Cichorium inty-

bus L. (цикорий обыкновенный); Senecio jacobaea 

L. (крестовник Якова); Jurinea multiflora (L.) B. 

Fedtsch. (наголоватка многоцветковая); Aster amel-

lus L. (астра итальянская); Picris hieracioides L. 

(горлюха ястребинковая). 

Семейство Poaceae (Мятликовые) представлено 

10 видами (8,3 %): Avena fatua L. (овес пустой); 

Festuca valesiaca Gaudin. (овсяница валлисская); 

Puccinellia distans (Jacq.) Parl. (бескильница рас-

ставленная); Elytrigia repens (L.) Nevski (пырей 

ползучий); E. intermedia (Host) Nevski (пырей 

средний); Agrostis tenuis Sibth. (полевица тонкая); 

Stipa capillata L. (ковыль волосатик); Dactylis glo-

merata L. (ежа сборная); Bromopsis riparia (Reh-

mann) Holub. (костер береговой); Calamagrostis 

epigeios (L.) Roth. (вейник наземный). 

На третьем месте по биоразнообразию семейст-

во Fabaceae (Бобовые) – 7 видов (8,4%): Chamaecy-

tisus austriacus (L.) Link. (ракитник австрийский); 

Securigera varia (L.) Lassen. (вязель 

разноцветный); Astragalus danicus Retz. (астрагал 

датский); A. varius S.G. Gmel. (астрагал прутье-

видный); A. sulcatus L. (астрагал бороздчатый); 

Lotus corniculatus L. (лядвенец рогатый); Trifolium 

pretense L. (клевер луговой). 

Шестью видами (7,2%) представлено семейство 

Scrophulariaceae (Норичниковые): Verbascum 

lychnitis L. (коровяк мучнистый); V. phoeniceum L. 

(коровяк фиолетовый); Melampyrum arvense L. 

(марьянник полевой); Veronica incana L. (вероника 

седая); V. longifolia L. (вероника длиннолистная); 

Odontites vulgaris Moench. (зубчатка 

обыкновенная). 

Столько же видов (6 или 7,2%) и у семейства 

Lamiaceae (Губоцветные): Phlomis tuberose (L.) 

Moench. (зопник клубненосный); P. pungens Willd. 

(зопник колючий); Dracocephalum thymiflorum L. 

(змееголовник тимьяноцветковый); Salvia 

tesquicola Klokov et Pobed. (шалфей степной); 

Nepeta pannonica L. (котовник венгерский); 

Betonica betoniciflora (O. Fedtsch. ex B. Fedtsch.) 

Sennikov. (чистец буквицецветный). 

Семейства Caryophyllaceae (Гвоздичные) и Ro-

saceae (Розоцветные) насчитывают в урочище по 4 

вида (4,8%). У Гвоздичных это: Gypsophila panicu-

lata L. (качим метельчатый); Stellaria graminea L. 

(звездчатка злаколистная); Dianthus borbasii Van-

das. (гвоздика Борбаша); Dianthus leptopetalus 

Willd. (гвоздика узколепестная). У Розоцветных: 

Agrimonia eupatoria L. (репешок обыкновенный); 

Potentilla goldbachii Rupr. (лапчатка Гольдбаха); 

Spiraea crenata L. (спирея городчатая); Amygdalus 

nana L. (миндаль низкий). 

Два семейства содержат по 3 вида (3,6%) – 

Campanulaceae (Колокольчиковые): Campanula 

rotundifolia L. (колокольчик круглолистный); 

Campanula bononiensis L. (колокольчик болон-

ский); Campanula glomerata L. (колокольчик ску-

ченный) и Chenopodiaceae (Маревые): Salicornia 

perennans Willd. (солерос солончаковый); Salsola 

tragus L. (солянка сорная); Petrosimonia litwinowii 

Korsh. (петросимония Литвинова). 

Семь семейств представлены 2 (2,4%) видами 

растений, это: Plumbaginaceae (Свинчатковые) – 

Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze (кермек Гмели-

на); Goniolimon tataricum (L.) Boiss. (гониолимон 

татарский), Apiaceae (Зонтичные) – Eryngium pla-

num L. (синеголовник плоский); Xanthoselinum al-

saticum (L.) Schur (горичник эльзасский), Malva-

ceae (Мальвовые) – Lavatera thuringiaca L. (хатьма 

тюрингинская); Althaea officinalis L. (алтей лекар-

ственный), Rubiaceae (Маревые) – Galium aparine 
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L. подмаренник цепкий; Galium verum L. (подма-

ренник настоящий), Geraniaceae (Гераниевые) – 

Geranium pretense L. (герань луговая); Geranium 

sanguineum L. (герань кроваво-красная); Ranuncu-

laceae (Лютиковые) – Ranunculus acris L. (лютик 

едкий); Adonis volgensis Steven ex DC. (адонис 

волжский); Alliaceae (Луковые) – Allium flavum L. 

(лук желтый); Allium rotundum L. (лук круглый). 

Остальные 13 семейств содержат по 1 (1,2%) 

обнаруженному виду: Euphorbiaceae (Молочай-

ные) Euphorbia virgata Waldst. et Kit. (молочай 

прутьевидный); Cuscutaceae (Повиликовые) Cuscu-

ta campestris Yunck. (повилика полевая); Aceraceae 

(Кленовые) Acer tataricum L. (клен татарский); 

Elaeagnaceae (Лоховые) Elaeagnus angustifolia L. 

(лох узколистный); Liliaceae (Лилейные) Tulipa 

biebersteiniana Schult. ex Schult. f. (тюльпан Би-

берштейна); Hyacinthaceae (Гиацинтовые) Hyacin-

thella leucophaea (K. Koch) Schur. (гиацинтик свет-

логолубой); Iridaceae (Ирисовые) Iris pumila L. 

(ирис низкий); Fagaceae (Буковые) Quercus robur 

L. (дуб черешчатый); Betulaceae (Березовые) Betu-

la pendula Roth. (береза повислая); Salicaceae 

(Ивовые) Salix triandra L. (ива трехтычинковая); 

Hypericaceae Зверобойные (Hypericum perforatum 

L.); Convolvulaceae (Вьюнковые) Convolvulus ar-

vensis L. (вьюнок полевой); Crassulaceae (Толстян-

ковые) Hylotelephium stepposum (Boriss.) Tzvelev. 

(очиток степной). 

Из приведенного списка флоры 12 видов или 

14,4% от общего числа являются редкими и охра-

няемыми в Саратовской и сопредельных областях 

(Пензенской, Тамбовской, Воронежской, Волго-

градской): Chartolepis intermedia, Jurinea multiflo-

ra, Aster amellus, Chamaecytisus austriacus, Potentil-

la goldbachii, Amygdalus nana, Althaea officinalis, 

Adonis volgensis, Allium flavum, Tulipa bieberstei-

niana, Hyacinthella leucophaea, Iris pumila [5]. 

Выводы. Обследованное урочище Балака Хох-

латская отличается фитосозологической ценно-

стью. Этот природный комплекс характеризуется 

богатым флористическим составом, произрастани-

ем редких, охраняемых на различных уровнях ви-

дов растений. Для сохранения данного флористи-

ческого фонда необходимо объявить его ботани-

ческим памятником природы. 
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МЕХАНИЗМ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТОВ DR.NONA (ИЗРАИЛЬ) 

 

Аннотация: описываются механизмы воздействия препаратов клиники «Леном» серии «Др.Нона» (Из-

раиль) на механизмы саногенеза, активации синтеза нуклеиновых кислот, что является базовым элементом 

в становлении защитно-приспособительного ответа организма на любое внешнее или внутреннее воздейст-

вие. 

Ключевые слова: ДНК, адаптация, возраст, препараты серии Dr.Nona (Израиль) 

 

Введение: предыдущими работами описаны 

механизмы действия препаратов, разрешенных к 

использованию на территории Российской Феде-

рации, что подтверждается всеми необходимыми 

разрешительными документами [2, 4, 6]. Препара-

ты клиники Леном имеют яркое омолаживающее 

действие, снижают биологический возраст. Пони-

мание того, что организм функционирует, как 

единое целое, не дает возможности отделять и от-

делить какую бы то ни было составляющую орга-

низма функцию от функционирования организма в 

целом. Также и не представляется возможным от-

делить какую бы то ни было составляющую 

структурно-функционального подразделения ор-

ганизма, как бы не хотелось, просто применив 

косметологическую процедуру, обладающую омо-

лаживающим эффектом и действием, омолодить 

весь организм в целом. Кожа, со всеми ее слоями 

имеет огромные защитные свойства, то проникно-

вение веществ разного рода через дермальный 

барьер практически невозможно, за исключением 

специальных ядов, которые обладают трансдер-

мальным действием [3, 5]. С целью омоложения, а 

еще лучше бы омоложения и оздоровления, было 

бы уместно принимать и применять такого рода 

воздействия, которые бы оказывали системное 

омолаживающее воздействие, разносились бы то-

ком крови и доставлялись бы в каждую клетку ор-

ганизма, что обеспечивало бы и высокую биодос-

тупность, и генерализованный эффект, и заплани-

рованный приспособительный результат, который 

выражался бы в омоложении организма, сопрово-

ждающегося оздоровлением, но, оптимально было 

бы, напротив, реализуя оздоровительный эффект, 

достигать еще и эффекта снижения биологическо-

го возраста. 

Целью данного обзора является описание опы-

та применения капилляротерапии с использовани-

ем средств клиники «Леном» (Израиль) для дос-

тижения эффекта омоложения и снижения биоло-

гического возраста испытуемых. 

Одним из способов воздействия на организм 

человека с целью оздоровления и омоложения, 

является применение препаратов, созданных на 

основе биомассы Мертвого моря, грязей и солей 

Мертвого моря, содержащих все микроэлементы 

плазмы крови человека в своем составе в тех же 

соотношениях по количеству микроэлементов, 

макроэлементов, в котором они находятся и бес-

прерывно циркулируют в постоянном метаболиче-

ском континууме, в плазме крови человека. Н.Г. 

Кухина собрала под эгидой создания натуральной 

продукции из основных компонентов и составов 

Мертвого моря, в лаборатории, сотрудники кото-

рой, в настоящее время, являются непубличными 

людьми, в целях сохранения ноу-хау, разработан-

ного в лаборатории клиники «LENOM» (Израиль), 

созданной под руководством Н.Г. Кухиной, про-

дукции, обладающей максимально возможными, в 

настоящее время, оздоровительными и омолажи-

вающими эффектами, при воздействии на орга-

низм любого многоклеточного существа, в том 

числе и человека [1]. Комплементарное лечение с 

помощью препаратов производства фирмы «Др. 

Нона» используется в различных областях меди-

цины, от детско – подростковой службы и педиат-

рической практики, причем, всех ее сфер, акушер-

ско-гинекологической практики, до травматоло-

гии, ортопедии, хирургии, при химио-лучевом ле-

чении онкологических процессов и тяжелых со-

стояний после проведения агрессивных видов хи-

мио-лучевой терапии. Широкое применение пре-

апараты серии «Др. Нона» (Израиль) нашли при 

комплементарном лечении любой терапевтиче-

ской патологии: в кардиологии, и при лечении 

любого состояния (острого или хронического) при 

патологии сердечно-сосудистой системы, дыха-

тельной системы, пищеварительной системы и 

нозологических единицах желудочно-кишечного 

тракта, мочеполовой системы и органов репродук-

тивной системы, в гинекологии и андрологии, при 

лечении нервных болезней и даже психиатриче-

ских нозологий, при терапии осложненных со-

стояний в эндокринологической практике, вклю-

чая любые расстройства метаболизма, в том числе 

и сахарный диабет и первого и второго типов на 

любых стадиях и последствиями любой выражен-

ности, острые и хронические нарушения кровооб-
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ращения, в том числе и мозгового и их последст-

вия, а также все любые другие виды патологии, 

которые могут встречаться в популяции. 

Механизмом терапевтического действия препа-

ратов клиники «Леном» серии «Др. Нона» (Изра-

иль) является восстановительное влияние на за-

щитно-приспособительные механизмы и процессы 

в организме, которые протекают постоянно в ор-

ганизме любого живого существа с защитно – 

приспособительной и адаптационной целями. При 

приеме препаратов клиники «Леном» серии «Др. 

Нона» (Израиль), основная компонента их, со-

стоящая из аминокислот одноклеточной водорос-

ли рода археев, обитающих исключительно в ще-

лочной среде, коей и является вода Мертвого мо-

ря, оптимизируются процессы и механизмы само-

регуляции и самовосстановления, к коим относят-

ся все неспецифические механизмы защиты: вос-

паление, боль, лихорадка, рвота, диарея, сыпь и 

все другие функции выделения и механизмы сано-

генеза, которые предусмотрены и заложены при-

родой в структуре дезоксирибонуклеиновой ки-

слоты каждой клетки организма человека. При 

введении препаратов клиники «Леном» серии «Др. 

Нона» (Израиль) в любом виде и в любом (даже 

крайне малых количествах), проявляется актива-

ция процессов адаптации и реадаптации. Проис-

ходит повышение функционального уровня орга-

низма с той функциональной ступени, на которой 

он находится в настоящий момент, на более высо-

кую, что позволяет организму проявить свои ре-

сурсы и резервы на более качественном уровне, 

что, безусловно, в свою очередь, обусловливает 

обеспечение максимально полезного приспособи-

тельного результата для организма. 

Заключение: Обновление внутренних ресур-

сов, обеспечение механизмов саморегуляции пла-

стическим материалом, коим являются аминокис-

лоты, входящие в состав препаратов серии «Др. 

Нона» (Израиль), бескомпромисно повышает 

энергетический обмен и скорость метаболизма, 

что активирует системы и надсистемы организма, 

вводя их в режим оптимального структурно-

функционального континуума, нацеленного на 

достижение оптимального приспособительного 

результата в данной конкретной ситуации [7]. При 

этом автоматически происходит обновление и по-

полнение пластических ресурсов организма, что 

снижает биологический возраст идвидуума, пере-

водит его организм в оптимальный режим функ-

ционирования. 
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sponse of the body to any external or internal influence are considered. 
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ИЗУЧЕНИЮ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ 

 

Аннотация: данная статья разбирает вопросы правильного определения шифра научной специальности 

касаемо работ, посвященных освещению вопросов адаптации, защитно-приспособительных механизмов и 

процессов саногенеза. 
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Введение: в последнее время медицинская 

наука стала все более и более фармакологичной 

[3]. Подход, который пропагандировался врачами-

классиками, создателями медицины, корифеями 

медицинского искусства, гласил о том, что лечить 

необходимо, прежде всего умом, а затем уже 

лекарством [2]. Известно, что медицина, которой 

во времена Советского Союза, уделяли громадное 

значение, финансирование и почитание, славилась 

своим человечным подходом к каждому больному, 

и была ориентирована, прежде всего, лечить 

больного, а не его болезнь/болезни. В годы 

развития такой пациентоориентированной 

медицины и была произнесена фраза известного 

физиолога-клинициста Ф.З. Меерсона [4], 

изучавшего адаптационные реакции в организме 

живых существ, в том числе и человека, при этом, 

делающего акцент на том, что при все 

нарастающем количестве лекарств, 

медикаментозных методов лечения, а также 

способов диагностики, количество 

неинфекционных заболеваний все увеличивается, 

но, при этом, современный человек, все больше 

склонен превращаться из человека «разумного»  в 

человека «фармакологического», на фоне общего 

снижения уровня здоровья. 

Снижение общего уровня здоровья отмечается 

во всех возрастных группах, начиная с 

новорожденных, детей различных возрастов, 

подростков, взрослых людей и представителей 

старшей возрастной группы [1]. Причем 

тенденция к снижению и ухудшению общего 

уровня здоровья отмечается из года в года, как ни 

странно, в последние десятилетия, в век, и 

информационный, и высокотехнологический. 

Все больше и больше научно-

исследовательских работ посвящается изучению 

частных медицинских задач и частных случаев 

заболеваний. Однако мало работ и исследований 

посвящается исследованию проблем общего 

уровня здоровья населения, с приведением 

иллюстраций, демонстрирующих современные 

тренды и тенденции современной медицины. 

Целью данной работы является освещение 

вопросов классификации научных работ, 

посвященных освещению вопросов 

адаптационных, приспособительных реакций, 

защитных механизмов, механизмов саногенеза и 

аспектов саморегуляции и самовосстановления 

организма, с точки зрения причисления их к тем 

или иным наукам, шифрам научных 

специальностей, что должны делать сотрудники 

издательств научных журналов. В силу своей 

узкой специализации и высокой 

профессиональной компетентности в одной лишь 

отрасли науки, многие специалисты, не имея 

широты знаний, трактуют те или иные явления, 

исключительно с позиций своей специализации. 

Эта ситуация касается и врачей. Узкая 

специализация, которую приобретают врачи для 

лечения болезней одной какой-то системы или для 

решения какой-то одной узкой задачи, напрочь 

отвергает саму суть клинического мышления и 

отношения к организму человека, как к единому 

целому. Попытка возрождения семейной 

медицины, обучение врачей общей практики и 

возложение на них ответственности за состояние 

здоровья человека не приносит планируемых 

замечательных результатов. Это происходит по 

причине утраты школы преподавания медицины, 

базирующейся на общих реакциях организма. В 

погоне за технологическими частностями, новыми 

медикаментами, инновациями, микромолекулами 

и нанообъектами, мало кто из практикующих 

врачей видит цельную картину всего 

происходящего с организмом человека-пациента 

[2]. 

Теория функциональных систем П.К. Анохина, 

теория стресса и дистресса Г. Селье, адаптацион-

ные реакции организма, изучаемые Ф.З. Меерсо-

ном и сподвижниками, как будто бы посчитались 

изученными целиком и полностью и ныне остав-

лены за ненадобностью. Такие неспецифические 

реакции как стресс, лихорадка, воспаление, боль 

прочно вошли в список ненужных и вредных для 

современного человека. Симптоматическое лече-

ние и масса новых и новейших медикаментов по-

давляют эти неспецифические, не смотря на то, 

что становление их в эволюционном плане прохо-

дило не одну сотню веков. 
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Между тем, не смотря на мощнейшее развитие 

медицинских технологий, в том числе и диагно-

стических, на бурный рост фарминдустрии люди 

болеют всѐ больше и больше. Проведѐнный анализ 

ситуации показывает, что резко и значительно по-

молодели заболевания сердечно-сосудистой сис-

темы и рак, несмотря на успехи фармпромышлен-

ности остаются распространенными инфекцион-

ные заболевания, в том числе и туберкулез, высок 

процент хронических заболеваний у лиц трудо-

способного возраста (75% по данным на 2003 год 

в РФ). Такое печальное положение вещей не все-

гда видно молодым врачам, опыт работы которых 

в силу молодого возраста еще не так велик. Но 

врачи со стажем, еще обученные по образу и по-

добию «советского» врача, который умел не толь-

ко выписывать лекарства, но и клинически мыс-

лить и даже сострадать своему пациенту, видят 

всю картину воочию. 

Самолечение, недостаточная диагностика, как и 

гипердиагностика, необоснованное назначение и 

применение антибиотиков приводят к резкому 

снижению защитных сил организма человека, 

стертым и атипичным формам болезней, хрониза-

ции самых, казалось бы, простых заболеваний, и, 

как следствие, подрыву здоровья нации в целом. 

Организм, как единое целое, не прощает обра-

щения с ним как с неразумным механизмом. Нет 

такого органа или системы органов, сбой в кото-

рой бы не отразился на состоянии человека в об-

щем, на состоянии его адаптационных механизмов 

[5]. 

Деление организма на органы и системы орга-

нов и привело к тому, что одного и того же чело-

века могут лечить несколько специалистов (на-

пример: кардиолог, пульмонолог, ЛОР – врач, ги-

неколог и т.д.) одновременно. При этом каждый из 

этих специалистов сделает свои назначения, и 

вряд ли будет учитывать назначения своих коллег. 

В результате пациент остается наедине с кучей 

мнений, направлений и рецептов; принимает ог-

ромное количество лекарств, но почему-то, все 

никак не исцеляется. Напротив, такой подход уво-

дит пациента от выздоровления к хронизации за-

болеваний. А в медицине это называется – ремис-

сия. Как правило, ремиссия, полученная такой це-

ной, продолжается недолго, и через небольшой 

промежуток времени человек заболевает вновь. В 

такой ситуации врачи обычно ссылаются на то, 

что процесс-то ведь хронический (или на возраст 

пациента – «что вы хотели в вашем-то возрасте!»). 

На вивисекции можно увидеть отдельные орга-

ны и структурные образования, но нельзя увидеть 

их функции. Невозможно понять и определить 

взаимодействие функций разных органов. Мето-

дами функциональной диагностики еще возможно 

зафиксировать некоторые функции некоторых ор-

ганов и систем (например ЭКГ, ЭЭГ и пр.). Но вы-

явить то, как все эти процессы взаимосвязаны и 

взаимозависимы в данный момент времени воз-

можно, если только подняться с органного и сис-

темного уровня на организменный и выше. Только 

на уровне всего организма видна общая картина 

происходящего с ним. Учитывая и оценивая рабо-

ту каждой субъеденицы, каждой клетки, каждого 

органа и каждой системы органов, можно прибли-

зиться к понимаю того, что происходит в организ-

ме в данный момент. Это и есть врачебное искус-

ство, воспеваемое с древности. Представление о 

совокупной работе всего организма и есть суть 

адаптационных реакций. Поддержание приспосо-

бительных реакций на удовлетворительном уровне 

в организме человека и есть приоритетная задача 

медицины. 

Заключение: работы, посвященные изучению 

подобных вопросов, должны классифицироваться, 

как биологические и / или медицинские науки. 
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МОНИТОРИНГ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕДКИХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ  

В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРИХОПЁРЬЯ (САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

Аннотация: в статье приводятся данные по местонахождению редких растений в среднем Прихопѐрье 

на примере Саратовской области. По результатам ботанических экспедиций обнаружено 26 видов из 73, 

включѐнных в Красную книгу Саратовской области для этого региона. Установлено, что 6 видов взято под 

охрану Красной книгой РФ. 8 видов имеют ресурсную значимость как лекарственные растения, что являет-

ся для них еще одним лимитирующим фактором. Предложено создание 4 ботанических памятников приро-

ды регионального значения. 

Ключевые слова: среднее Прихоперье, редкие и лекарственные растения, Красная книга, ботанические 

памятники природы 

 

Ведение. Саратовская область по многим пока-

зателям природоохранной деятельности занимает 

одну из ведущих позиций в стране. Однако на еѐ 

территории возникают экологические проблемы, 

носящие всеобщий характер, в частности сокра-

щение биоразнообразия. Интенсивное обеднение 

природных экосистем за счет исчезновения от-

дельных видов живых организмов может привести 

к утрате биосферой способности саморегулирова-

ния. На больших площадях уменьшается не только 

обилие многих видов, но и их число. Некоторые из 

них существуют в форме незначительных изоли-

рованных популяций, в местообитаниях, которые 

остались не тронутыми деятельностью человека, 

другие просто исчезают. В связи с этим очевид-

ным является актуальность мероприятий по со-

хранению биоразнообразия растений путем созда-

ния новых ботанических памятников природы. 

Цель исследования: выявление и мониторинг 

распространения редких и лекарственных расте-

ний, занесенных в Красную книгу Саратовской 

области. Обоснование создания особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) на территории 

среднего Прихопѐрья. 

Материалы и методы исследования. Западная 

часть Саратовской области находится в бассейне 

реки Хопѐр и еѐ притоков: Карая, Аркадака, Ме-

лика, Изнаира и других. Долины этих рек вклю-

чают урочища надпойменных и пойменных тер-

рас. Пойменные леса со старовозрастными дубра-

вами и культурами сосны разного возраста, залив-

ные и суходольные луга, псаммофитные сообще-

ства на песках вот перечень наиболее сохранив-

шихся биогеоценозов. Почвы здесь – неразвитые и 

суглинистые черноземы с комплексами солонцов, 

болотные, террасовые песчаные. 

Долинные луговые, лесные и водно-болотные 

урочища – ценные рекреационные экосистемы. 

Они наиболее уязвимые к хозяйственному воздей-

ствию, так как геохимически подчинены ланд-

шафтной катене: «водораздел – склон – долина». 

Своеобразие природы исследуемого района, 

включающего сочетание луговых степей с круп-

ными речными долинами, требует расширения 

числа ООПТ, природной реабилитации и посте-

пенного восстановления участков луговых степей. 

Среднее Прихопѐрье включает пять районов Сара-

товской области: Аркадакский, Балашовский, Ро-

мановский, Ртищевский, Турковский. 

С 2013 по 2016 гг. состоялось 50 экспедицион-

ных выездов в различные урочища районов иссле-

дования. В ходе работы использовались общепри-

нятые методы геоботанических описаний [8]. Ви-

довые названия приводятся по С.К. Черепанову 

(1995) [9]. Смонтировано 150 листов гербария, 

который передан в Гербарий SARAT. 

Результаты исследования и их обсуждение. В 

Красную книгу Саратовской области включено 

258 видов растений, из них в исследуемых рай-

онах насчитывается 73 вида редких растений [1]. 

Нами найдены популяции 26 видов (9 и 14,7% со-

ответственно от общего числа). Так, в Балашов-

ском районе Саратовской области обнаружено 17 

редких растений. В урочище Ключи найдены: про-

стрел раскрытый (Pulsatilla patens (L.) Mill.), адо-

нис волжский (Adonis wolgensis Stev. ex DC.) 

(склон северной экспозиции) [6], тюльпан Геснера 

(Tulipa gesneriana L.), ирис низкий (Iris pumila L.), 

лапчатка Гольдбаха (Potentilla goldbachii Rupr.) 

(склон южной экспозиции), астрагал шерстисто-

цветковый (Astragalus dasyanthus Pall.), эфедра 

двуколосковая (Ephedra distachya L.) (вершина 

склона), брандушка разноцветная (Bulbocodium 
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versicolor (Ker-Gawl.) Spreng.) (мокрый луг в пой-

ме реки Мелик). Урочище Тростянский луг: бран-

душка разноцветная [4], рябчик шахматовидный 

(Fritillaria. meleagroides Patrin ex Schult. ex Schult. 

fil.) (заливной луг). Урочище Безымянная балка 

(окрестности с. Репная вершина) – шпажник тон-

кий (Gladiolus tenuis M. Bieb.) (вдоль ручья). Уро-

чище Пионерская поляна (окрестности г. Балашов) 

– валериана русская (Valeriana rossica P.A. Smir) 

(заливной луг, старица р. Хопѐр). Урочище Сады 

(окрестности пос. Ветельный): гиацинтик светло-

голубой (Hyacintella leucophaea (C. Koch.) Schur.) 

[3], адонис волжский, тюльпан Геснера, ирис низ-

кий (пологий каменистый склон юго-западной 

экспозиции в пойме р. Ветлянка). 

В Романовском районе обнаружено 9 видов. В 

окрестностях села Подгорное встречаются: коче-

дыжник женский (Athyrium filix-femina (L.) Roth. 

(ольшанник), пальчатокоренник майский (Dacty-

lorhiza majalis (Rchb.) Hunt ex Summerh.) (луг), 

валериана русская (мокрый луг), рябчик шахмато-

видный (опушка пойменного леса). В окрестно-

стях с. Инясево (частное охотохозяйство «Райский 

уголок») – горечавка легочная (Gentiana pneumo-

nanthe L.) (заливной луг в пойме р. Карай) [7]. 

В Аркадакском районе – мытник мохнатоколо-

сый (Pedicularis dasystachys Schrenk.) (понижение 

в пойме реки Аркадак) [5]. 

Повсеместно во всех исследуемых районах 

встречаются: пролеска сибирская (Scilla siberica 

Haw.) (ленточные пойменные леса), ковыль пери-

стый (Stipa pennata L.), ковыль волосатик (Stipa 

capillata L.) (на лугово-степных участках), ирис 

водный (Iris pseudacorus L.) (заливные луга, ста-

рицы), кувшинка белая (Nymphaea alba L.) (реки, 

ручьи). 

Из найденных 26 видов – 6 (15,6%) растений 

входят в список Красной книги РФ: B. versicolor, 

S. pennata, D. majalis, F. meleagroides, T. 

gesneriana, I. pumila [2]. Из обнаруженных редких 

видов восемь растений лекарственные: I. pseuda-

corus, N. alba, G. pneumonanthe, A. filix-femina, V. 

rossica, E. distachya L., A. wolgensis, A. dasyanthus, 

что является для них одним из лимитирующих 

факторов, так собирается населением в качестве 

лекарственного сырья для личных нужд и с целью 

реализации. Остальные лимитирующие факторы 

для редких растений следующие: интенсивный 

сбор на букеты, выкапывание для озеленения дач-

ных участков, изменение гидрологического режи-

ма водоемов, добыча песка, вытаптывание, рас-

пашка степей, выпас скота. 

Выводы. Таким образом, на основании выше-

изложенного необходимо создать новые ботаниче-

ские памятники природы регионального значения 

в Балашовском и Романовском районах Саратов-

ской области (среднее Прихопѐрье), так как на 

этих территориях произрастают уникальные виды 

растений, нуждающиеся в охране. Эти памятники 

могут, например, носить названия: «Урочище 

Ключи», «Балка Безымянная» в Балашовском рай-

оне; «Подгоренские луга», «Райский уголок» в 

Романовском.
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MONITORING THE DISTRIBUTION OF RARE AND MEDICINAL PLANTS 

IN NATURAL CONDITIONS THE AVERAGE PREHOPERJA (SARATOV REGION) 

 

Abstract: the article presents data on the location of rare plants in on the example of average Prihoperja Saratov 

region. There were discovered 26 of the 73 species included in the Red book of the Saratov region according to the 

results of the Botanical expeditions. 6 species are taken under protection of the Red book of the Russian Federation. 

8 species have the resource importance as medicinal plants, what is another limiting factor. It was suggested to 

create 4 botanical nature monuments of regional significance. 

Keywords: average Prihoperja, rare and medicinal plants, Red book, Botanical nature monuments 
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НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ВЫЖИВАЕМОСТИ В МАКРООРГАНИЗМЕ У УСЛОВНО-

ПАТОГЕННЫХ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОВЕЦ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Аннотация: важным этапом в развитии инфекционного процесса является проникновение возбудителя 

во внутреннюю среду организма хозяина и распространение по его тканям и органам. При этом микроорга-

низму приходится противостоять защитным факторам организма и соответственно способность подавлять 

факторы иммунной защиты организма играет значительную роль в развитии инфекционного процесса. 

Цель наших исследований заключалась в выявлении антиинтерфероновой и антикомплементарной актив-

ности у бактерий родов Escherichia, Enterobacter, Citrobacter, Morganella, Serratyia, выделенных от овец в 

условиях Чеченской Республики. 

Ключевые слова:интерферон, комплемент, антиинтерфероновая активность, антикомплементарная ак-

тивность, персистенция, энтеробактерии 

 

Способность бактерий преодолевать защиту 

организма хозяина от инфекционных агентов ха-

рактеризует адаптационные возможности микроб-

ных клеток и обеспечивает их персистенцию, т.е. 

выживание во враждебной среде макроорганизма 

[3]. Длительное переживание бактерий в организ-

ме хозяина, носящее название персистенция (от 

лат. persistere – оставаться, упорствовать), вероят-

но, следует рассматривать как форму симбиоза 

микробов и организма человека. Анализ имею-

щихся фактических материалов по выживанию 

микроорганизмов в хозяине убеждает, что в про-

цессе взаимодействия обоих участников инфекции 

у возбудителя эволюционно закрепились четыре 

способа защиты (изоляции) пептидогликана от 

факторов иммунитета: 1) экранирование клеточ-

ной стенки бактерий; 2) продукция секретируемых 

факторов, инактивирующих защиту хозяина; 3) 

образование форм с отсутствием (дефектом) кле-

точной стенки бактерий (L-формы, микоплазмы); 

4) антигенная мимикрия. 

К секретируемым факторам, инкативирующим 

иммунную защиту хозяина, относятся протеазы, 

инактивирующие бактерицидную фракцию чело-

веческого лейкоцитарного интерферона – антиин-

терфероновый признак и деградирующие компле-

мент – антикомплементарная активность. 

Цель наших исследований состояла в выявле-

нии у бактерий родов Escherichia, Enterobacter, 

Citrobacter, Morganella, Serratyia выделенных на-

ми у овец антиинтерфероновой и антикомплемен-

тарной активности. 

Материал и методы. 

В работе исследованы на наличие антилизо-

цимной, антикомплементарной и антиинтерферо-

новой активности 190 культур Eschrtichiacoli, 124 

культуры Enterobactercloacae, 74 культуры Mor-

ganellamorganii, 29 культур Serratiamarcescens, 51 

культура Citrobacterfreundii, выделенные от овец 

на территории Чеченской Республики [1, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14]. 

Антиинтерфероновую активность у выделенных 

культур исследовали по методу О.В. Бухарина и 

В.Ю. Соколова (1990) [4] с учетом антибактериаль-

ного действия препарата человеческого лейкоцитар-

ного интерферона. При определении антиинтерфе-

роновой активности исследуемые культуры выра-

щивали в среде, содержащей препарат человеческо-

го лейкоцитарного интерферона в различных разве-

дениях (1, 2, 5, 10 ед.). Выросшие культуры убивали 

хлороформом в течение 10 минут, на посев наслаи-

вали 0,7% агар, содержащий взвесь тест-

культурCorynebacteriumxerosis (АТСС №181, 

ГНИИСК им. Л.А. Тарасевича). Чашки инкубирова-

ли 24 часа при 37°С и определяли антиинтерферо-

новую активность микроорганизмов по наличию 

роста тест-культуры вокруг колоний исследуемых 

штаммов. 

При этом антиинтерфероновую активность иссле-

дуемого штамма считали высокой при инактивации-

человечского лейкоцитарного интерферона в кон-

центрации более 2 ед., средней – от 1,1-2 ед. и низ-

кой – от 0 до 1 ед. 

Ю.А. Брудастов (1992), изучавший антиком-

плементарную активность бактерий, выявил нали-

чие этого признака у стафилококков, кишечных 

палочек и клебсиелл [2]. 

Изучение антикомплементарной активности 

(АКА) проводили по методу О.В. Бухарина и соав-

торов [5, 6]. Исследуемые культуры энтеробактерий 
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выращивали в течение 18-24 часов при 37°Сна слое 

1,5% питательного агара, после чего инактивиро-

вали в течение 10 минут в парах хлороформа. За-

тем наслаивали второй слой 0,7% агара, содержа-

щий комплемент в концентрациях 1, 5, 10, 20 

СН50/мл (в качестве источника комплемента ис-

пользовали сыворотки от 20-25 доноров). Данная 

двухслойная система инкубировалась 1 час при 

37°С для осуществления инактивации комплемента 

вокруг колоний стафилококков и клебсиелл, обла-

дающих указанным признаком. Далее наслаивали 

третий слой – 0,7% питательного агара, содержаще-

го 0,1 мл бактериальной взвеси индикаторной куль-

туры E.coli, с мутностью 2 по Мак Фарланду 

(АТСС № 25922, ГНИИСК им. Л.А.Тарасевича) в 

0,15 М растворе хлорида натрия. 

После 16-18 часовой инкубации при 37
о
С, во 

время которой происходит выявление антикомпле-

ментарных свойств, проводили регистрацию резуль-

татов по росту индикаторного штамма вокруг иссле-

дуемых культур, где произошла инактивация ком-

племента. При этом штаммы считали высокоактив-

ными при инактивации комплемента в концентра-

ции >15,1 СН50/мл и более, средне активными – от 

5 до 15 СН50/мл, низкоактивными – от <0 до 5 

СН50/мл. 

Результаты исследований. 

Антиинтерфероновая активность у исследован-

ных микроорганизмов разных родов проявлялась 

реже по сравнению с другими факторами патоген-

ности (табл. 1). Наиболее часто этот признак про-

являлся у представителей рода Escherichia (54,7%), 

Citrobacter (47,1%), Enterobacter (43,6%), Serratia 

(31,03%) и наименее характерным этот признак 

был для представителей рода Morganella (28,4%). 

Таблица 1 

Антиинтерфероновая активность у представителей разных родов семейства Enterobacteriaceae 

Вид микроорганизма 
Число исследован-

ных штаммов 

Число штаммов с  

антиинтерфероновой 

активностью 

Процент штаммов с 

антиинтерфероновой 

активностью (X±m) 

Eschrtichiacoli 190 104 54,7±4,3 

Citrobacterfreundii 51 24 47,1±5,2 

Enterobactercloacae 124 54 43,6±1,5 

Serratiamarcescens 29 9 31,03±3,7 

Morganellamorganii 74 21 28,4±1,2 
 

Антикомплементарная активность широко рас-

пространенное свойство среди исследованных 

культур микроорганизмов (табл. 2). Так, среди 

представителей рода Escherichia с антикомплемен-

тарной активностью было 178 культур (93,7%), 

среди Enterobacter – 59 культур (47,6%), Serratia – 

26 культур (89,7%), Morganella – 58 культур 

(78,4%), Citrobacter – 48 культур (94,1%). 

Таблица 2 

Антикомплементарная активность у представителей разных родов семейства Enterobacteriaceae 

Вид микроорганизма 
Число исследован-

ных штаммов 

Число штаммов  

с антиинтерфероновой 

активностью 

Процент штаммов с  

антиинтерфероновой 

активностью (X±m) 

Citrobacterfreundii 51 48 94,1±1,6 

Eschrtichiacoli 190 178 93,7±7,4 

Serratiamarcescens 29 26 89,7±1,8 

Morganellamorganii 74 58 78,4±5,4 

Enterobactercloacae 124 59 47,6±2,7 
 

Заключение. 

Как видно из полученных данных, антиинтер-

фероновая и антикомплементарная активности 

широко распрастраненыу исследованных энтеро-

бактерий. У этих культур энтеробактерийанти-

комплементарная активность более распростра-

ненное свойство, его встречаемость колеблется от 

47,6% у штаммов Enterobactercloacaeдо 94,1% у 

культур Citrobacterfreundii. Антиинтерфероновая 

активность встречается сравнительно реже у ис-

следованных культур, встречаемость этого свой-

ства у них колеблется от 28,4% у культур 

Morganellamorganiiдо 54,7% штаммов Eschrtichia-

coli.
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SOME PROPERTIES OF SURVIVAL IN THE MACROORGANISM AT THE OPPORTUNISTIC 

ENTEROBACTERIA RECEIVED FROM SHEEP IN THE CHECHEN REPUBLIC 

 

 

Abstract: an important stage in development of infectious process is penetration of the activator on internal en-

vironment of an organism of the owner and distribution on his fabrics and bodies. At the same time the microorgan-

ism should resist to protective factors of an organism and respectively ability to suppress factors of immune protec-

tion of an organism, and play a significant role in development of infectious process. The purpose of our researches 

consisted in detection of anti-interferon and anticomplementary activity at bacteria of the sorts Escherichia, Entero-

bacter, Citrobacter, Morganella, Serratyia allocated from sheep in the conditions of the Chechen Republic. 

Keywords: interferon, complement, anti-interferon activity, anticomplementary activity, persistention, entero-

bacteria 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ НАТУРАЛИЗАЦИИ ДРЕВЕСНЫХ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ВИДОВ 

СЕМЕЙСТВА FABACEAE JUSS. НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТКА РОССИИ 

 

Аннотация: представлены результаты исследований по оценке степени натурализации североамерикан-

ских видов семейства Fabaceae Juss. Robinia psedoacacia L. и Amorpha fruticosa L. на территории юга Даль-

него Востока России. Показано, что в настоящее время данные виды встречаются в озеленении почти всех 

городов Приморского края и незначительно на территории сельских поселений. На изученных территориях 

виды отсутствуют в естественных фитоценозах и заселяют антропогенные ландшафты. Однако наши ис-

следования показывают потенциальные возможности этих растений для более широкого распространения 

путем вегетативного размножения. На сегодняшний день по степени натурализации по классификации 

Шредера Amorpha frutisosa и Robinia psedoacacia на юге Дальнего Востока можно отнести к группе эпеко-

фитов. Для предотвращения перехода данных растений в разряд агрессивных агриофитов требуется посто-

янный контроль и наблюдения за потенциально инвазионными видами. 

Ключевые слова: семейство Fabaceae Juss., Robinia psedoacacia L., Amorpha fruticosa L., североамери-
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Семейство Fabaceae Juss. (Бобовые) является 

третьим по величине семейством цветковых рас-

тений на Земле и включает около 19 тыс. видов из 

700 родов, распространенных главным образом в 

тропиках и умеренном поясе [1, 2]. 

Представители семейства Fabaceae играют ог-

ромную роль в жизни человечества, уступая по 

значимости только злакам. Среди растений этого 

семейства немало пищевых, кормовых, техниче-

ских, медоносных, лекарственных и декоративных 

растений. 

В озеленительной практике на юге Дальнего 

Востока наиболее широко применяются такие се-

вероамериканские виды семейства Fabaceae, как 

Robinia psedoacacia L. (робиния ложноакациевая) 

и Amorpha fruticosa L. (аморфа кустарниковая). 

Начало культуры этих растений в Европе 

относится к 17-18 вв.; довольно быстро они 

распространились по ботаническим садам и стали 

проявлять склонность к дичанию. 

Из Европы эти растения в 18 в. были завезены и 

в Россию, в качестве экзотов они росли в 

Московском саду П.А.Демидова, в Санкт-

Петербургском ботаническом саду [3, 4]. 

На территории России Robinia psedoacacia и 

Amorpha fruticosa выращивались 

преимущественно на юге для использования в 

лесопосадках, для закрепления склонов, а затем 

стали испытываться и более севернее [5]. В первой 

половине 20 в. Robinia psedoacacia стала 

культивироваться в Сибири, на Алтае. К середине 

20 в. данные растения стали активно 

использоваться как декоративные в садах, парках 

и лесозащитных полосах во многих регионах 

России. 

На Дальнем Востоке России Amorpha fruticosa 

и Robinia psedoacacia отмечаются в начале XX в.: 

в 1908 г. они культивировались С.И. Еловицким 

[6] во Владивостоке. 

В 30-50 гг. прошлого столетия на Дальнем 

Востоке России появились первые 

интродукционные центры – дендрарий 

Горнотаежной станции и Ботанический сад-

институт г. Владивосток, в которых стали 

испытываться в числе других интродуцентов 

Amorpha fruticosa и Robinia psedoacacia [7]. В 

настоящее время эти растения имеются и в 

Сахалинском ботаническом саду [8]. 

Как и другие бобовые, Amorpha fruticosa и Ro-

binia psedoacacia являются мощным резервом 

лекарственных, технических и декоративных 

свойств [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и др.]. Они 

также являются ценными медоносами; Robinia 

pseudoacacia – известный азотфиксатор [17]. 

В то же время многие исследователи как в 

Европе, так и в России, относят эти виды к 

инвазионным растениям [5]. В нашей стране эти 

виды внесены в Черную книгу флоры Средней 

России [18]. 

В настоящее время Robinia pseudoacacia 

натурализовалась практически во всех регионах 

вторичного ареала: по всей Северной Америке, на 

юге Южной Америки, юге Африки, в зоне 

умеренного климата в Азии, Австралии, Новой 

Зеландии [3]. Инвазионным видом она является в 

Западной и Восточной Европе, в южных регионах 

России, на Украине, в Белоруссии, на Кавказе [19, 

20, 21]. 

Amorpha fruticosa как инвазионный вид 

встречается в Канаде, Мексике, Ираке, Пакистане, 

Японии, Китае и Кореи, на востоке Турции. Она 
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натурализовалась во многих странах Центральной 

и южной Европы [4]. В южных регионах России, 

как и Robinia pseudoacacia, она относится к 

потенциально опасным инвазионным видам [22, 

23, 24]. 

Настоящая работа посвящена оценке степени 

натурализации в Приморском крае двух 

потенциально инвазионных североамериканских 

древесных растений семейства Fabaceae.  

Маршрутно-рекогносцировочным способом в 

2014-16 гг. было обследовано более 120 населен-

ных пунктов Приморского края. 

Для оценки степени натурализации использо-

вали классификацию Шредера. На ее основе выде-

ляют 4 степени натурализации [25]. 

По наблюдениям автора, в настоящее время 

Robinia psedoacacia и Amorpha fruticosa встреча-

ются в озеленении почти всех городов Примор-

ского края. 

Анализ литературных данных показал, что 

Amorpha fruticosa встречается и более севернее, 

например в озеленении г. Хабаровска [26]. Неод-

нократные попытки выращивать Robinia psedoaca-

cia в дендрарии ДальНИИЛХ г. Хабаровска не 

увенчались успехом [27]. 

В г. Уссурийске (Приморский край) Robinia 

psedoacacia и Amorpha fruticosa составляют 

соответственно 2,75 и 0,44% от числа адвентивных 

видов древесных растений, используемых в 

озеленении в селитебной зоне, а в г. Владивостоке 

эти же виды – соответственно 4,51% и 5,74% от 

числа видов, используемых в озеленении [28]. 

Анализируя распространение Robinia psedoaca-

cia и Amorpha fruticosa в городских условиях, 

можно сделать вывод, что исследуемые растения 

не выходят за пределы мест посадки. Асфальтовое 

покрытие и мероприятия по уходу за газонами не 

позволяют им распространяться за пределы этих 

мест. 

В населенных пунктах сельского типа изучае-

мые виды представлены незначительно, чаще все-

го они отмечаются на приусадебных участках, по-

этому их вегетативное расселение отсутствует ли-

бо представляется незначительным. 

Однако если после осуществления посадок 

уход за ними отсутствует, то в некоторых случаях 

изучаемые виды способны к более или менее ин-

тенсивному распространению. Например, близ с. 

Покровка (Октябрьский район), возле автозапра-

вочной станции, были сделаны придорожные по-

садки Amorpha fruticosa, кроме того, ряд растений 

был высажен в отдалении от дороги. Территория 

станции подвергается уходу, однако в тех местах 

(примерно в 70-100 м от станции), где он отсутст-

вует, мы отмечали несколько молодых порослевых 

экземпляров Amorpha fruticosa. 

В этой связи интересны данные о поведении 

этих видов в интродукционных центрах Дальнего 

Востока. 

Так, в дендрарии Горнотаежной станции ДВО 

РАН, одном из старейших интродукционных цен-

тров Дальнего Востока России, Amorpha fruticosa 

и Robinia psedoacacia агрессивно расселяются на 

участке флоры Северной Америки. Большая часть 

растений дают многочисленные корневые отпры-

ски, которые засоряют занимаемую материнскими 

растениями площадь. Корневые отпрыски посто-

янно приходится удалять путем выкашивания. 

На Североамериканском участке отмечено рас-

пространение Amorpha fruticosa за территорию 

дендрария на 1-2 метра, что в данной ситуации 

пока не представляет угрозу естественным фито-

ценозом, но также требует контроля. 

Следует также отметить, что появлялись сооб-

щения о вхождении Robinia psedoacacia в естест-

венные группировки в пригороде Владивостока 

[29, 30]. Однако, по нашим наблюдениям, этот вид 

заселяет лишь антропогенные ценозы. Тем не ме-

нее, он включен в состав флоры островов Итуруп 

и Кунашир [31], а также в целом Дальнего Востока 

[32]. 

В состав дальневосточной флоры внесена также 

и Amorpha fruticosa [32]. 

Все это говорит о том, что Amorpha frutisosa и 

Robinia psedoacacia имеют потенциальные воз-

можности для более широкого распространения на 

нарушенных территориях. Нами отмечено два 

случая интенсивного расселения Amorpha fruticosa 

путем вегетативного размножения. Возле с. Крас-

кино (Хасанский район) имеются посадки этого 

растения вдоль автомагистрали. Растения, выса-

женные по правой стороне, настолько сильно раз-

множились, что заняли площадь около 1 га, на ко-

торой насчитывается не менее 200 особей. Многие 

из этих растений достигли 1,5 м высоты и присту-

пили к цветению и плодоношению. 

Сходная картина наблюдается близ г. 

Уссурийска, возле оз. Солдатского. Около 40 лет 

назад там была высажена группа особей Amorpha 

fruticosa (вероятно, для последующего 

использования в озеленении). К сегодняшнему 

дню в результате вегетативного размножения 

площадь, занятая растением, сильно увеличилась, 

на площади около 1,5 га насчитывается не менее 

300 особей. Наибольшее число особей имеется на 

открытых участках (например, на полосе 

проходящей в этом месте линии ЛЭП). Растения 

здесь более крупные, до 2-2,5 м высоты, цветущие 

и плодоносящие. 

В то же время растения, находящиеся под 

пологом Fraxinus mandshurica Rupr. (ясень 

маньчжурский), посадки которого занимают здесь 



Успехи современной науки и образования  2016, №10, Том 7  

 
 

 106 

значительные площади, достигают лишь 1-1,5 м 

высоты, менее интенсивно цветут и плодоносят. 

Вместе с Amorpha fruticosa здесь растут 

аборигенные виды – Rhamnus ussuriensis Ja. Vassil. 

(крушина уссурийская), Padus avium Mill. 

(черемуха обыкновенная), Acer ginnala Maxim. 

(клен приречный). 

При выезде из с. Синий Гай (Черниговский 

район) нами обнаружена обширная заросль 

Robinia psedoacacia, образованная путем 

вегетативного расселения. Эта заросль занимает 

общую площадь не менее 2 га, она практически 

полностью состоит из Robinia psedoacacia, вместе 

с ней, в гораздо меньшем числе, встречается Acer 

negundo L (клен негундо.), также 

североамериканский вид. Помимо взрослых 

деревьев высотой до 5-7 м, имеются 

многочисленные корневые отпрыски до 1-1,8 м 

высоты. Эта заросль, предположительно, 

образовалась в результате вегетативного 

распространения первоначально высаженных 

экземпляров. Условия развития растений 

благоприятны, они обильно плодоносят. 

Таким образом, исследования по изучению 

распространения Amorpha frutisosa и Robinia 

psedoacacia на юге Дальнего Востока России по-

казали, что в настоящее время в Приморском крае 

эти виды находит применение в озеленении, одна-

ко широкого распространения не получили. 

Наши исследования показали, что на сего-

дняшний день по степени натурализации по клас-

сификации Шредера Amorpha frutisosa и Robinia 

psedoacacia на юге Дальнего Востока можно отне-

сти к группе эпекофитов. 

Однако наши исследования показывают потен-

циальные возможности этих растений для более 

широкого распространения путем вегетативного 

размножения. 

И хотя в настоящее время они не проникают в 

естественные фитоценозы, в будущем, благодаря 

своим биологическим особенностям и антропо-

генной деградации фитоценозов, могу проникнуть 

в естественные фитоценозы и даже стать агрес-

сивными агриофитами. Такое поведение может 

привести к негативным последствиям для абори-

генных видов и растительных сообществ. Поэтому 

такая ситуация требует постоянного контроля и 

наблюдений за потенциально инвазионными ви-

дами.
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ESTIMATION OF NATURALIZATION DEGREE OF ARBOREAL NORTH-AMERICAN SPECIES  

OF THE FAMILY FABACEAE JUSS. IN THE SOUTH OF RUSSIAN FAR EAST 

 

Abstract: results of investigations on estimation of naturalization degree of north-american species of the fami-

ly Fabaceae Juss. Robinia psedoacacia L. and Amorpha fruticosa L. on the south of the Russian Far East are pre-

sented. 

It is shown that currently the species are found in landscaping at almost all towns of Primorye Territory and in-

significantly at villages. On investigated territories the species are absent in natural phytocenoses and colonize 

anthropogenic landscapes. However, our investigations show their potentiality for more widespread by vegetative 

reproduction. Nowadays by Shreder’s classification by the degree of naturalization Amorpha frutisosa and Robinia 

psedoaca in the south of Far East may be attributed to the group of epekophytes. To prevent its transition to group 

of aggressive agriophytes constant control is required as well as monitoring of potential invasive species. 

Keywords: family Fabaceae Juss., Robinia psedoacacia L., Amorpha fruticosa L., north-american species, natu-

ralization degree, landscaping, invasive species, anthropogenic landscape 
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НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ И УРОВНИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация: в статье освещены основные структурные элементы природных механизмов защиты. Пока-

зана взаимосвязь и взаимозависимость уровней адаптации и уровней здоровья. 

Ключевые слова: адаптация, неспецифические механизмы защиты, уровни здоровья 

 

Введение. Проблема сохранения здоровья здо-

рового человека продолжает оставаться актуаль-

ной. Не смотря на значительный рывок в развитии 

медицинской техники, а с ее помощью диагности-

ки, невероятным развитием фарминдустрии и соз-

данием огромного числа новых, высокоэффектив-

ных препаратов количество здоровых людей не-

укоснительно снижается. Анализ ситуации пока-

зывает, что для сохранения здоровья здорового 

человека акцент необходимо сместить с нозологи-

ческого подхода на подход адаптационный [3]. 

Приспособление организма к изменениям окру-

жающей среды, заложенное во все виды ныне жи-

вущих существ, в том числе и в человека, более 

древний в эволюционном плане, механизм. А, сле-

довательно, и более эффективный, нежели приме-

нение лекарственных препаратов. Зачастую встре-

чаются ситуации, когда применение медицинских 

препаратов наносит больший вред, чем приносит 

пользы. Все больше и больше фиксируется случа-

ев самолечения. Под воздействием массированной 

рекламы в средствах массовой информации люди 

самостоятельно принимают лекарственные веще-

ства, что приводит к стертым формам все тех же 

болезней. Неграмотное применение медицинских 

препаратов вызывает хронизацию заболеваний, 

атипичное их течение в момент обострения хро-

нических заболеваний, аллергизацию организма и 

полному срыву адаптации. Показать, структуру и 

иерархию неспецифических механизмов защиты и 

является целью данной статьи. 

Неспецифические механизмы защиты сущест-

вуют столько, сколько существует всѐ живое на 

земле. Выделяют пять уровней регуляции неспе-

цифических механизмов защиты: 

1) клеточный; 

2) тканевый; 

3) органный; 

4) системный; 

5) организменный.  

Состояние любой клетки в организме отража-

ется на состоянии всего организма в целом, отра-

жает организм как единое целое. Основополагаю-

щим структурно-молекулярным компонентом 

врожденной системы неспецифической защиты 

являются образраспознающие рецепторы (pattern 

recognition receptors – PRR). PRR узнают высоко 

уникальные, не имеющих аналогов в макроорга-

низме, консервативные молекулярные структуры, 

которые были названы патоген-

ассоциированными молекулярными структурами 

(pathogen-associated molecular patterns – РАМР). 

Наиболее известными РАМР являются липополи-

сахариды (LPS), представляющие структурные 

компоненты внешней мембраны грам-

отрицательных бактерий; тейхоевые и липотей-

хоевые кислоты, которые являются мембранными 

компонентами преимущественно грам-

положительных бактерий; пептидогликаны грам-

положительных и грам-отрицательных бактерий; 

липоарабиноманноза микобактерий; зимозан гри-

бов; двуспиральные вирусные РНК; бактериаль-

ные ДНК. 

Гомеостаз организма поддерживается путем ре-

гуляции на пяти уровнях: 

1. Органный уровень регуляции посредством 

центральной нервной системы (центральная нейро 

- гуморальная регуляция). 

2. Системная регуляция. 

3. Органная регуляция. 

4. Тканевая регуляция. 

5. Клеточная регуляция (на уровне ядерного 

аппарата клетки и клеточных органелл). 

К тканевым механизмам регуляции относятся: 

1. Барьерная функция органов (кожи, 

слизистых, лимфоузлов). Если микроорганизмы 

прорывают воспалительный барьер, т.е. 

воспаление как механизм неспецифической 

защиты не срабатывает, то возбудители попадают 

в лимфатические сосуды, а оттуда в регионарные 

лимфатические узлы. 

К выделительным (функциональным) механиз-

мам неспецифической естественной защиты отно-

сятся: 

1)  кашель; 

2) чихание; 

3) выделительная функция почек и 

кишечника; 

4) лихорадка. 

2. К тканевым механизмам неспецифической 

защиты относятся также ареактивность клеток и 

тканей и активность естественных киллеров (NK-

клеток), которые проявляют свои свойства, если 
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возбудитель, прорвав лимфатический барьер, по-

падает в кровь. 

3. К гуморальным механизмам естественной 

неспецифической защиты относятся содержащие-

ся в крови и других жидкостях организма фер-

ментные системы: Комплемент, лизоцим, бета-

лизины, интерферон, эритрин. 

Органный уровень представлен структурно и 

функционально близкими по однородности объе-

динениями клеток и тканей в единые исполни-

тельные кооперации (композиты), совместно реа-

лизующими отведѐнную им в организме роль (ги-

поталамус, кожа, легкие, кишечник, печень) 

Системный уровень. 

К системам внутренней регуляции следует от-

нести: 

1. гуморальную (нейрогуморальную), ЛРК, 

ВНС посредством гормонов, ионов, субстратов, 

БАВ; 

2. лимфатическую, кровеносную, опорно-

двигательную, эндокринную и иммунную; 

3. частично, нервную (висцерорецепция); 

4. частично, выделительную (почки, некоторые 

слизистые оболочки желудочно-кишечного трак-

та). 

Организменный уровень регуляции включает в 

себя [4]:  

1. Эрго-и трофотропная системы. 

2. Стресс-реализующая и стресс-

лимитирующая системы. 

Функция этих систем взаимно перекликается. 

Управляются эти системы гуморально 

посредством ряда биологических веществ 

(гормоны и гормоноподобные вещества) по 

механизму обратной связи. Посредством 

взаимосвязи всех органов, систем и механизмов их 

регуляции, для формирование максимально 

полезного приспособительного результата, в 

интересах организма формируется 

функциональное понятие – функциональная 

система [1]. 

Формирование функциональной системы:  

Фактор→ Адаптация срочная→ Адаптация 

долговременная→ Системный структурный след 

[5]. 

Системный структурный след - это некий сте-

реотип действия организма при влиянии опреде-

ленных условий, наличие которого повышает ус-

тойчивость системы в целом, в том числе и к фак-

торам, с которыми данный организм еще пока и не 

встречался. Так формируется тренированность у 

спортсменов или устойчивость организма к забо-

леваниям при закаливании. 

Уровни адаптации организма можно поделить 

на 4 группы, внутри каждой из которых можно 

также выделить эти 4 группы: 

1) удовлетворительная адаптация организма. 

Достаточные функциональные возможности 

организма; 

2) состояние напряжения адаптационных меха-

низмов; 

3) неудовлетворительная адаптация организма 

Снижение функциональных возможностей ор-

ганизма; 

4) срыв адаптации (полом адаптационного ме-

ханизма). 

Резкое снижение функциональных возможно-

стей. 

Уровни заболеваний, по мере нарастания их 

сложности и ухудшения прогноза к выздоровле-

нию и выживанию, можно также поделить на 4 

группы. 

1. ОРЗ, грипп, инфекционные заболевания и 

т.п. 

2. Хронический ринит, бронхит, гастрит и пр. 

3. Бронхиальная астма, язвенная болезнь, 

ИБС, пр. 

4. Туберкулез, опухоли [2]. 

При наложении уровней адаптации и заболева-

ний друг на друга можно получить ясность карти-

ны прогнозов выздоровления и вылечивания забо-

леваний: 

1. удовлетворительная адаптация организма 

  ОРЗ, грипп, инфекции. 

Достаточные функциональные возможности 

организма; 

2. состояние напряжения адаптационных меха-

низмов – хронические воспаления. 

3. неудовлетворительная адаптация организма 

– дегенеративно-воспалительные заболевания: 

Бронхиальная астма, язвенная болезнь, ИБС и пр.  

Снижение функциональных возможностей ор-

ганизма; 

4) срыв адаптации (полом адаптационного ме-

ханизма) – дегенеративные процессы. 

Резкое снижение функциональных возможно-

стей. 

Заключение: управлять процессами адаптации 

возможно при правильно подобранном факторе 

воздействия и системности этого воздействия. 

Принимая во внимание непосредственную взаи-

мосвязь уровней адаптации и нозологических 

форм, становится возможным управлять и уров-

нем здоровья, делая неизлечимые заболевания из-

лечимыми. Такой подход в целом увеличивает ко-

личество здоровых людей и повышает качество 

жизни населения. 

 



Успехи современной науки и образования  2016, №10, Том 7  

 
 

 112 

Литература 

1. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. М.: Медицина, 1970. 238 с. 

2. Лопатина А.Б. Иерархия неспецифических механизмов защиты и уровни здоровья // Формирование 

гуманитарной среды в вузе: инновационные образовательные технологии. Компетентностный подход. 

2013. Т. 2. 

3. Лопатина А.Б. Болезнь, как адаптационная реакция // Международный научно-исследовательский 

журнал. 2016. №07 (49. С. 14 – 15. 

4. Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Г. Адаптация к стрессорным ситуациям и физическим нагрузкам. М.: 

Медицина, 1988. 252 с. 

5. Судаков К.В. Теория функциональных систем. М.: Медицина, 1997. 343 с. 

 

References 

1. Anohin P.K. Ocherki po fiziologii funkcional'nyh sistem. M.: Medicina, 1970. 238 s. 

2. Lopatina A.B. Ierarhija nespecificheskih mehanizmov zashhity i urovni zdorov'ja // Formirovanie 

gumanitarnoj sredy v vuze: innovacionnye obrazovatel'nye tehnologii. Kompetentnostnyj podhod. 2013. T. 2. 

3. Lopatina A.B. Bolezn', kak adaptacionnaja reakcija // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal. 

2016. №07 (49. S. 14 – 15. 

4. Meerson F.Z., Pshennikova M.G. Adaptacija k stressornym situacijam i fizicheskim nagruzkam. M.: 

Medicina, 1988. 252 s. 

5. Sudakov K.V. Teorija funkcional'nyh sistem. M.: Medicina, 1997. 343 s. 

 

Lopatinа A.B., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), 

Perm National Research Polytechnic University 

 

NONSPECIFIC MECHANISMS OF PROTECTION AND HEALTH LEVELS 

 

Abstract: this article highlights the key structural elements of natural protection mechanisms. The interrelation 

and interdependence levels of adaptation and health levels are considered. 

Keywords: adaptation, non-specific defense mechanisms, health levels 



Успехи современной науки и образования  2016, №10, Том 7  

 
 

 113 

Ведерников К.Е., кандидат биологических наук, доцент, 

Бухарина И.Л., доктор биологических наук, профессор, 

Журавлева А.Н., кандидат биологических наук, 

Загребин Е.А., магистр, 

Удмуртский государственный университет, 

Красноперова В.В., аспирант, 

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 

 

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СЕМЯН ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, 

ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ Г. ИЖЕВСКА) 

 

Аннотация: в статье представлены материалы по изучению репродуктивного потенциала хвойных рас-

тений, как одного из важнейших показателей адаптивных реакций организма. С целью оценки репродук-

тивной способности, изучались параметры шишек и качественные показатели семян у двух видов ели: ев-

ропейской (Pícea abies L.) – аборигенный вид и колючей (Pícea pungens Engelm.) – интродуцированный 

вид. 

Ключевые слова: хвойные растения, урбаносреда, удельный вес семян, энергия прорастания, техниче-

ская всхожесть 

 

Одними из важных показателей приспособлен-

ности видов древесных растений является заложе-

ние и развития генеративных органов, эмбриоге-

неза в различных географических и погодных ус-

ловиях, особенно в условиях антропогенной на-

грузки [9, с. 449-457]. Хотя изучение особенностей 

семеношения хвойных пород ведется давно, ис-

следования в этой области у растений, произра-

стающих на техногенных территориях, встречают-

ся довольно редко. 

Следует отметить, что некоторые интродуци-

рованные виды хвойных растений имеют высокие 

баллы жизненного состояния в городских насаж-

дениях и служат объектами изучения особенно-

стей формирования адаптивных реакций к услови-

ям техногенной среды. К таким видам можно от-

нести ель колючую [1, 5, с. 367-371; 7, 243-248; 8, 

с. 127-137]. 

Исследования проводились на территории г. 

Ижевска, – столицы Удмуртской Республики, 

крупного промышленного центра Приволжского 

региона. В городе развита инфраструктура, про-

мышленность и металлообработка. Город распола-

гается в северной части умеренной зоны, на гра-

нице двух районов лесной зоны – южно-таежного 

и района хвойно-широколиственных лесов Евро-

пейской части РФ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 

Исследования проводились в насаждениях раз-

личных экологических категорий: насаждения се-

литебной зоны (жилой микрорайон «Север») и 

примагистральные посадки (ул. Удмуртская). В 

качестве зоны условного контроля (ЗУК) выбран 

парк ландшафтного типа – ЦПКиО им. С.М. Ки-

рова, который имеет площадь 90 га и компактную 

нерасчлененную конфигурацию. В каждом иссле-

дуемом насаждении на стационарных пробных 

площадях проводили отбор и нумерацию учетных 

растений (по три особи каждого вида), хорошего 

жизненного состояния. Древесные растения имели 

среднегенеративное онтогенетическое состояние. 

На основании фондовых материалов Удмурт-

ского центра по гидрометеорологии и мониторин-

гу окружающей среды (УЦГМС) для каждого рай-

она исследований был проведен расчет индекса 

загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА), а также 

суммарный показатель загрязнения почв (СПЗ), 

рассчитанный как отношение содержания каждого 

элемента в исследуемой почве к фоновой концен-

трации. В парковой зоне ИЗА 3,1-5,21, СПЗ 8-16; в 

примагистральных посадках ИЗА составила 9,35-

11,91, а СПЗ 32-128; в жилом микрорайоне «Се-

вер» ИЗА 5,21-6,50, а суммарный показатель за-

грязнения почвы 16-32. 

Качество семян и показатели семеношения 

(масса шишек, масса семян, удельный вес семян, 

техническая всхожесть и энергия прорастания се-

мян) определены в соответствии стандартов [2, 4]. 

Массу шишек и массу семян измеряли на элек-

тронных лабораторных весах точность измерения 

до 0,001 г. Линейные параметры шишек (длина и 

диаметр) измеряли с помощью штангенциркуля 

(точность измерения 0,1 см). Для определения ка-

чественных показателей семян определяли удель-

ный вес, техническую всхожесть и энергию про-

растания [2]. Перед исследованиями семена под-

вергали стандартной обработке (стратификация 

и обеззараживание 0,01% раствором пермангана-

та калия) [4]. 

Математическая обработка результатов была 

проведена при помощи пакета статистических 

программ «Statistica 6.0», использовали метод 

описательной статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 
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В ходе исследований установлено, что у ели 

колючей во всех типах городских насаждений по-

казатели удельного веса семян достоверно мень-

ше, чем удельный вес семян ели европейской. Од-

нако достоверных различий у исследуемых видов, 

произрастающих в разных категориях насаждений, 

не выявлено (табл.). 

Следует отметить, что техническая всхожесть и 

энергия прорастания семени у особей ели колючей 

в парковой зоне имели нулевые значения. Однако 

в насаждениях селитебной и магистральной зон 

эти показатели варьировали от 24 до 74% и имели 

статистически достоверную разницу с контроль-

ными значениями (табл.). Наиболее высокие пока-

затели наблюдались в насаждениях селитебной 

зоны (посадки жилого микрорайона «Север»). 

Помимо качественных показателей семян были 

проанализированы морфологические признаки 

женских стробил изучаемых видов елей. Наиболее 

вариабельным признаком оказалась длина шишки. 

В примагистральных посадках у ели колючей она 

была достоверно больше, чем у особей в насажде-

ниях парковой и селитебной зон. Другие опреде-

ляемые параметры стробил (масса и диаметр) у 

особей обоих видов не имели достоверных отли-

чий от ЗУК. 

На размеры (длину) шишек у растений прима-

гистральных посадок, на наш взгляд, влияют 

внешние факторы. Согласно исследованиям ряда 

авторов, установлено, что этот параметр имеет 

изменчивость в разных природно-климатических 

зонах в пределах от 5 до 19 см. При этом отмече-

но, что в условиях более сухого климата длина 

шишек возрастает, хотя в условиях естественного 

ареала у ели колючей длина шишки составляет 6-

10 см. Всеми авторами отмечается, что показатель 

диаметра шишки менее изменчив и в любых усло-

виях произрастания не превышает 2-3 см, что на-

блюдали и мы в проводимых исследованиях [3, с. 

141-166; 6, с. 106-112]. 

Результаты оценки репродуктивной способности 

особей ели европейской, произрастающей в разных 

типах насаждений, по ряду показателей, не выяви-

ли достоверных различий от зоны условного кон-

троля. Энергия прорастания семян у растений, про-

израстающих, в специальных насаждениях города 

были выше, чем в парковой зоне: на 19% в сели-

тебной зоне и на 15% в магистральных насаждени-

ях. Низкая энергия прорастания семян у особей, 

произрастающих в ЗУК, может быть обусловлена 

большим возрастом насаждений и массовым рас-

пространением короеда-типографа (Ips tipographus 

L.). Показатели выхода семян, удельного веса се-

мян и массы семян находились в пределах средних 

величин для данного вида и достоверных различий 

с ЗУК не имели [4]. 

В тоже время в городских насаждениях показа-

тели качества семян (удельный вес семени, техни-

ческая всхожесть) у ели европейской не имели дос-

товерных отличий показатели особей в парковых 

насаждениях, но при этом отличались более высо-

кой энергией прорастания, и эти отличия были ста-

тистически достоверными. 

ВЫВОДЫ. 

Исследования позволили оценить репродук-

тивную способность видов хвойных растений в 

условиях городской среды по ряду показателей 

качества семян и морфологии генеративных орга-

нов. 

В результате установлено, что у ели колючей 

во всех типах городских насаждений удельный вес 

семян меньше, чем удельный вес семян ели евро-

пейской. Техническая всхожесть и энергия про-

растания семян в парковой зоне имела нулевые 

значения, а в насаждениях селитебной и магист-

ральной зон эти показатели составили 24-74% со-

ответственно. 

Наиболее изменчивыми оказались линейные 

параметры стробил ели колючей, а именно – длина 

шишки. В примагистральных посадках она была 

достоверно больше, чем у особей в насаждениях 

парковой и селитебной зон на 1,7 и 1,38 см соот-

ветственно. 

Анализ репродуктивной способности ели евро-

пейской, произрастающей в разных типах насажде-

ний, по большинству изучаемых показателей, не 

выявил достоверных различий от зоны условного 

контроля, за исключением энергии прорастания 

семян. Данный показатель был существенно выше 

в специальных насаждениях города. 

По большинству изучаемых генеративных па-

раметров ель европейская и ель колючая, произра-

стающие в примагистральных посадках и в сели-

тебной зоне, не имеют достоверных межвидовых 

отличий. 
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TO STUDY OF QUALITY INDICATORS OF SEEDS OF CONIFEROUS PLANTS GROWING  

IN THE PLANTINGS OF THE CITY (FOR EXAMPLE, THE CITY OF IZHEVSK) 

 

Abstract: the article presents materials on the study of reproductive capabilities of conifers, as one of the most 

important indicators of adaptive reactions of the organism. To assess reproductive toxicity, we studied the 

parameters of cones and quality of seeds of two species of spruce: European (Pícea abies L.) is an indigenous 

species and barbed (Pícea pungens Engelm.) – introduced species. 
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ПРЕПАРАТЫ DR.NONA В АКТИВАЦИИ ВЫДЕЛИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА 

 

Аннотация: статья анализирует вопросы саногенетических реакций, на примере острого ринита, с по-

зиций функционального единства организма. Даны практические рекомендации по применению препара-

тов Dr.Nona для коррекции. 

Ключевые слова: адаптация, саногенез, ринит, выделение, организм 

 

Введение. Организм единое целое. Все в нем 

взаимосвязано [1-6]. К сожалению, современные 

тренды, и в науке, и в практической медицине, все 

больше и больше разделяют организм человека на 

зоны, патологии, возможность лечить те или иные 

заболевания у разных специалистов, плодя про-

фессионалов в различных сферах теоретической и 

прикладной медицины, все более зауживая их 

мышление и способность к вылечиванию челове-

ка, а не просто лечению [1]. Безусловно, этому 

способствует и коммерциализация медицины, ко-

торая превращает ее из бескорыстной сферы дея-

тельности в медицинский бизнес, оказывая меди-

цинскую услугу даже в тех случаях, которые мог-

ли бы корректироваться и с помощью валеологии 

[4]. Эволюция крепко потрудилась над созданием 

человека в таком виде, в котором он сейчас суще-

ствует, дабы приспособился ко всем тяготам су-

ществования и выжил. Природой заложено в нас 

много вариантов защиты и самозащиты. И один из 

них – выделение [5, 6]. 

Целью настоящей работы является описание 

вопросов саногенеза на примере вульгарного ост-

рого респираторного заболевания, сопровождаю-

щегося катаральным ринитом. 

Физиологический смысл выделения изнутри 

кнаружи. Прежде чем что-то выделить, надо что-

то накопить. Если копится что-то полезное, то оно 

тут же пускается организмом в дело, на перера-

ботку. Каким образом выделять аутотоксины. Без-

условно, для этого в организме функционирует 

система выделения [2]. Основными органами вы-

деления служат кишечник, почки, кожа, органы 

дыхания (как ни странно, тоже выполняют выде-

лительную функцию). Природа задумала много-

функциональность и взаимозаменяемость (на экс-

тренный случай). И всѐ бы хорошо, если бы не 

современные «болезни цивилизации»: стрессы, 

неадекватное лечение, в том числе и антибиотика-

ми, и, как следствие, дисбактериозы/дисбиозы [3]. 

Вот тут-то кишечник и не всегда в силах вывести 

столько отработанного, сколько требуется. Зачас-

тую и печень с желчным пузырем не дорабатыва-

ют (сами по себе или содружественно). Вот и при-

ходится организму искать более простые пути вы-

деления и выведения аутотоксинов. Поскольку все 

слизистые оболочки в организме развились из од-

ного зародышевого листка, то, как ни странно, ор-

ганизму без особой разницы, через слизь какой 

системы выделятся продукты обмена: через слизи-

стую кишечника или через слизистую носа. По-

этому организм, как единое целое, подключает к 

выведению и выделению органы, которые изна-

чально, казалось бы, приспособлены выполнять 

другие функции. Например, при недостаточной 

активации деятельности кишечника и выведения 

продуктов метаболизма с кишечной слизью, под-

ключаются компенсаторные механизмы, которые 

запускают выделение слизи через слизистую носа. 

При неадекватном, с точки зрения целостности 

организма, лечении данной ситуации (сосудосу-

живающие препараты и иже с ними), к выведению 

аутотоксинов и продуктов метаболизма подклю-

чается слизистая оболочка дыхательных путей, вот 

и будет кашель. Если подавлять кашель (противо-

кашлевые, антибиотики и пр.), то на коже появят-

ся выделения. Кожу лечить и наносить на нее раз-

личные противозудные и антигистаминные сред-

ства (мази, в т.ч. и гормональные), произойдет 

полный сбой программы самовосстановления и 

хронизация процесса, а значит ослабление внут-

ренних защитных сил и приспособления организ-

ма в целом. Природа сильнее человека и всякой 

надуманной фармакологии, и поэтому всегда най-

дет способ реализовать свою программу. А если 

запущена программа очистки, пусть даже и через 

ринит и носовую слизь, в обилии выделяемую при 

остром респираторном вирусном заболевании, на-

до это считать, понять и сделать правильные дей-

ствия по устранению не следствия, а причины. А 

причина, как правило, в недостаточном функцио-

нировании кишечника. Поэтому признаки ринита - 

это индикатор неблагополучия и недостаточно 

эффективной деятельности кишечника, что есте-

ственно при таком количестве случаев дисбиоза, 

как выявляется в настоящее время. Отдельно надо 

сказать про экообстановку и аллергии. Программа 

мероприятий при появлении признаков ринита: 

1. Тѐплое обильное питьѐ. Оптимально чай 

«Гонсин» Dr.Nona. При этом будут частые позывы 

к мочеиспусканию, что является индикатором за-

пуска системы выделения в полном объеме.  
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2. Научить отсмаркивать, что значительно эф-

фективней промываний. 

3. При наличии явной необходимости промы-

вать нос, добавить несколько крупинок соли 

«Квартета солей Мѐртвого моря «Dr.Nona» или 

несколько капель «Полоскания Dr.Nona», что вос-

станавливает слизистую оболочку носа. 

4. Активировать точки в проекции гайморовых 

пазух: 

1) Массаж с «Динамическим кремом Dr.Nona», 

также его можно закладывать в носовые ходы для 

снятия отѐка и заложенности. 

2) При наличии физиотерапевтического аппа-

рата СКЭНАР, воздействовать на эти точки в не-

прерывном режиме работы аппарата, а также на 

проекцию органов брюшной полости через кожу 

живота и спины. 

3) При наличии устройства лечебного много-

слойного (УЛМ – 1), производить общее обѐрты-

вание на 30-40 минут 2-3 раза в день. 

4) Если ничего нет под рукой, то просто масси-

ровать точки проекции гайморовых пазух. 

5. Гармонизировать выделительную функцию 

кишечника: При склонности к запорам – диета 

(индивидуально знать или подобрать продукты 

для послабления стула: овощи, кефир, сухофрукты 

и пр.). При склонности к поносам – не пользовать 

закрепляющие средства, ибо это только усугубит 

ситуацию. 

Из препаратов «Dr.Nona»: «Полоскание» по 

глоточку за 20 минут до еды, «Равсин» из расчѐта 

по 1 капсуле на 20 кг.массы тела или «Оксин» по 

1-2 капсулы в зависимости от возраста. 

6. Процедура «Тюбаж»: Взрослым - утром на-

тощак выпить 5-7 крупинок соли «Dr.Nona» (вы-

пить "как таблетку", запивая 1/2 стакана теплой 

воды), полежать на правом боку минут 20 без 

применения грелки. В случае заболевания детей, 

рассасывать крупинки соли «Dr.Nona» в течение 

дня столько раз, сколько будет в этом потреб-

ность. 

7. Массировать точку в проекции вилочковой 

железы (центр грудины). Производить массаж су-

хими руками, или массаж с «Динамическим кре-

мом» или СКЭНАР (СКЭНАР и Динамический 

хорошо сочетать) 

8. Понять, психологическую и ментальную 

причину своего состояния, от чего отгораживае-

тесь, от решения какой проблемы с помощью ост-

рого вирусного заболевания с проявлениями рини-

та. 

Заключение: оптимальные действия, это дей-

ствия, направленные на профилактику возникно-

вения любого болезненного состояния. 

Программа для профилактики появления острого 

ринита: 

1. Употребление вода 30 мл на кг массы тела в 

сутки. 

2. Употребление чая «Гонсин» 1 литр в сутки. 

3. Применение препарата «Клинсин» Dr.Nona 

для регуляции всех функций кишечника, особенно 

после приѐма антибиотиков. 

Принять и понять физиологический смысл 

явлений выведения и выделения, заложенный в 

организме как механизм саногенеза, который 

обеспечивает гомеостаз внутри на основе 

соблюдения баланса. 
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DRUGS IN ACTIVATION DR.NONA EXCRETORY FUNCTIONS OF THE BODY 

 

Abstract: this paper analyzes the issues sanogenetic reactions on the example of acute rhinitis, from the stand-

point of the functional unity of the body. Practical recommendations on the use of drugs for Dr.Nona correction are 

given. 
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Ценность памятников (культуры, искусства, 

архитектуры) определяется не столько материаль-

ными (экономическими) показателями их созда-

ния и/или содержания, сколько тем культур-

но−историческим значением, которое они пред-

ставляют для идентичности современного и пере-

дачи традиций для новых поколений гражданского 

общества [1, 2]. 

Каждый памятник (объект общественного и 

культурного наследия) характеризуется соответст-

вующей культурно-исторической ценностью, оп-

ределяемой структурой материальных и нематери-

альных особенностей. Архитектурно-историческая 

среда памятника архитектуры (в формате зданияи-

ли ансамбля) является одним из наиболее замет-

ных показателей материальных особенностей и 

характеризуется, как некоторая, динамично изме-

няющаяся система – определенная совокупность 

облика и пространства предметов и форм, отли-

чающихся художественной и смысловой устойчи-

востью.Архитектурно-историческая среда являет-

ся одной из ключевых форм деятельности челове-

ка, который живет в окружающей его среде, пре-

образовывает окружающие его формы среды и 

приспосабливается к этим формам. В эволюции 

представлении о фактореисторической городской 

среды просматривается постоянное стремление 

создать предметно-пространственное пространст-

во, максимально пригодное для жизнедеятельно-

сти человека, активно воздействовать на неѐ и 

предвидеть направление ее дальнейшего разви-

тия[3, 4]. 

Отдельные исторические здания и архитектур-

ные ансамбли представляют собой наиболее зна-

чительную культурную ценность города, а в ком-

позиционном отношении сохраняют своѐ влияние 

на планировку и силуэт города, обеспечивая непо-

вторимость и уникальность городской среды. 

Вместе с тем, постепенная потеря значимости сво-

его первоначального функционального назначения 

приводит к последовательному, но неотвратимому 

несоответствию требованиям современным про-

цессам и явлениям городского и социального 

функционирования. 

Компактная застройка городской территории 

исторических центров (отдельных архитектурных 

образов и ансамблей) представляет собой самое 

большое препятствие на пути удовлетворения но-

вых (современных) социальных, эксплуатацион-

ных и технических потребностей, реализация ко-

торых обычно связана с привлечением новых (но 

застроенных) территорий. Несмотря на то обстоя-

тельство, что постепенная реконструкция (регене-

рация) исторических объектов культурного насле-

дия современных городов дает возможность не-

прерывно обновлять городскуюсреду, значитель-

ный и естественный консерватизм ее исторически 

сложившихся планировочных и композиционных 

решений, а также материальные ценности старой 

застройки существенно усложняют любые попыт-

ки организации и адаптации их пространства к 

современным условиям. 

Тем не менее, международный и отечествен-

ный опыт развития (реконструкции, регенерации) 

исторических архитектурных памятников город-

ской среды, даѐт основания считать возможным 

использование приѐмов архитектурно-

художественной преемственности для решения 

актуальных современных задач градостроительст-

ва – не только без причинения ущерба материаль-

ной ценности  объектам исторического и культур-

ного наследия, но и с определѐнной пользой для 

сохранения и увеличения их нематериальных осо-

бенностей. 

Градостроительная среда современного, по-

стиндустриального Санкт-Петербурга в значи-

тельной степени сформирована исторической пре-

емственностью (главным образом, во время доин-

дустриального периода развития) в организации 

доступной для застройки территории централь-
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ных, периферийных и пригородных зон города 

архитектурными (градостроительными) ансамб-

лями в рамках единства и целостности компози-

ционного пространства. 

Именно уникальные особенности и нематери-

альные ценности исторической части определили 

возможности для идентификации влиятельной 

международной организацией UNESCO 

(ЮНЕСКО) современной градостроительной сре-

дыСанкт−Петербурга(и Санкт-Петербургской аг-

ломерации), как объектов культурно-

исторического наследия мирового значения (рис. 

1) [5]. 

   
Рис. 1. Объекты исторической части Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской агломерации 

 

Исторический контекст, учитываемый при 

формировании направлений и тенденций развития 

городской среды Санкт-Петербурга (посредством 

формирования новых архитектурных образов 

и/или реконструкции (регенерации) 

существующих градостроительных ансамблей) 

представляется достаточно весомым для принятия 

соответствующих решений в современных 

архитектурных проектах. 

Основной задачей при таком подходе к 

архитектурному и градостроительному 

творчеству, становится актуализация контактов и 

диалога профессиональных структур (проектных 

структур, государственных инстанций) и 

общественных организаций, для комплексного 

системного анализа и выработки необходимого и 

рационального решения. 

Объект строительства («…представляющий 

культурную историческую, научную, художест-

венную или иную культурную ценность» [6]), из-

вестный под названием:«Комплекс казарм 18-го 

Сапѐрного батальона» или«Дом батальонной кан-

целярии и Офицерского собрания с квартирами 

для офицеров» (архитектор Шретер В.А., военный 

инженер Иванов А.П., расположенный по адре-

су:Виленский переулок, 15 − Фонтанная улица, 

6х), представляет собой пример такой реализации 

реконструкции архитектурного образа на террито-

рии исторической части городской среды, при ко-

торой исторический контекст полностью выдер-

жан в стилистическом и художественном отноше-

ниях: здания комплекса сохраняют свой вид и под 

стать им выстраивается центральный фасад под 

промышленную архитектуру (рис. 2). 

   
Рис. 2. Реконструкция исторического объекта «Комплекс казарм 18-го Сапѐрного батальона» 

 

Проектом реконструкции (2008 год, архитектор 

Шендерович А.М,) предусмотрено изменение 

первоначального функционального назначения 

архитектурного образа объекта «Комплекс казарм 

18-го Сапѐрного батальона» для организации 

современного делового и общественного (жилого) 

пространства. 

На рис. 3 представлен образ нового 

архитектурного объекта «Административное 

здание ОАО АК «Транснефть» (2010 год, 

архитектор Мамошин М.А.), расположенного в 

исторической части города ― Арсенальной 

набережной, 11. 
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Рис. 3. Новый архитектурный объект «Административное здание  

ОАО АК «Транснефть» в исторической части города 
 

Рассматриваемый элемент градостроительной 

ситуации«замыкает» на себе перспективу 

проспекта Чернышевского, но, если спуститься к 

линии набережной реки Нева, можно заметить, 

что новое здание (по адресу: Арсенальная 

набережная, 11) продолжает ритмсоседних 

объектов, реализованных в историческом 

контексте застройки советской эпохи,дополняя 

горизонтальную пространственную композицию и 

масштаб градостроительной организации 

набережной. 

Исторический период времени, соответствую-

щий концу ХХ века, ознаменовал собой переход 

индустриального общества (урбанизированного 

Санкт-Петербурга) в постиндустриальный формат 

функционирования  и сформировал новый, средо-

вой подход к архитектуре, как виду пространст-

венного искусства – в таком представлении, со-

временный город-мегаполис характеризуется, как 

целостная, пространственно-временная среда жиз-

недеятельности и формирования традиций и куль-

турно-исторического потенциала. 

Культурная среда, как и все ее производные 

(традиции, обычаи, историческая память, культур-

ный код), представляет собой результат преобра-

зовательной человеческой деятельности, феномен 

общественного взаимодействия и основу совре-

менной информационно-коммуникационной сре-

ды. 

Приемы развития исторической композиции 

для формирования условий трансформации куль-

турной среды посредством организации визуаль-

ных и планировочных связей с устоявшейся ком-

позицией городской структуры являются предме-

том творческого поиска и воздействия на социо-

культурный уровень состояния общества. 

Средовой подход рассматривает архитектуру, 

как способ формирования предметно-

пространственной среды города посредством ди-

намично развивающейся системы зданий и соору-

жений – в соответствии с потребностями и воз-

можностями современного общества, по законам 

социальной организации, гармонии и художест-

венно-эстетической целостности. 
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ПРИГОТОВЛЕННОЕ ФОРТЕПИАНО В CONCERTO GROSSO №1 А. ШНИТКЕ 

 

Аннотация: статья освещает использование приготовленного фортепиано и клавесина в Concerto Grosso 

№1 А. Шнитке. Автор анализирует функции струнно-клавишных инструментов в составе оркестра и про-

слеживает эволюцию этих функций в исторической ретроспективе. Рассматривается роль приготовленного 

фортепиано и клавесина в формировании колористического строя и единого художественного образа про-

изведения. Актуальность темы обусловлена недостаточной изученностью области использования струнно-

клавишных инструментов в составе оркестра композиторами XX в. 

Ключевые слова: Concerto Grosso №1 А. Шнитке; приготовленное фортепиано; клавесин; функции и 

роли струнно-клавишных инструментов в составе оркестра; инструментовка 

 

Феномен «оркестрового фортепиано»
1
 зародил-

ся в XVIII веке, в полной мере сформировался в 

веке XIX и достиг наибольшего расцвета в XX 

столетии. Несмотря на то, что фортепиано не при-

надлежит ни к одной из четырех основных групп 

симфонического оркестра, это не помешало ему 

сыграть важную роль в истории оркестровки и му-

зыкального искусства в целом. К сожалению, эта 

роль остается недостаточно исследованной, но 

обилие случаев использования оркестрового 

фортепиано свидетельствует о том, что богатей-

шие возможности и универсальность этого инст-

румента были по достоинству оценены компози-

торами. 

Особого внимания заслуживает использование 

«оркестрового фортепиано» в музыке XX в., так 

как в данный период на одну из ведущих позиций 

выходит тембрика, и, как результат, увеличивается 

значимость применения фортепиано как колори-

рующего инструмента оркестра. Кроме того, в XX 

в. эволюция данного феномена приводит к форми-

рованию нескольких линий развития, связанных с 

появлением новых способов звукоизвлечения 

(расширенная трактовка инструмента), модифика-

цией инструмента (приготовленное фортепиано), а 

также соединением двух и более видов или моди-

фикаций клавишных инструментов в одном сочи-

нении. Одним из самых ярких образцов среди по-

добных произведений является Сoncerto grosso №1 

(1977) Альфреда Шнитке.  

Как это явствует из названия, в данном сочине-

нии, автор обращается к форме барочного концер-

та. В его Concerto grosso №1 присутствуют все ха-

рактерные черты данного жанра: противопостав-

ление всего оркестра группе солистов, а также че-

редование контрастных эпизодов и темпов по 

принципу «быстро/медленно». Тем более интерес-

но проанализировать то принципиально новое, что 

привнес композитор за счет комбинирования в 

составе оркестра традиционного клавесина и при-

готовленного фортепиано – детища и символа XX 

в. 

Следует сразу отметить, что в Сoncerto grosso 

№1 клавесин чаще всего выступает как аккомпа-

нирующий инструмент, а партия приготовленного 

фортепиано довольно лаконична. Однако оба 

представителя группы струнно-клавишных инст-

рументов играют важнейшую роль в формирова-

нии художественного образа произведения и соз-

дании психологического диссонанса, о котором 

говорит сам Шнитке. 

Очень интересна инструкция по подготовке 

фортепиано. Вот что пишет А. Шнитке в партиту-

ре Concerto grosso №1: «Фортепиано препариро-

ванное […] ― между струнами за демпферами 

зажимаются однокопеечные монеты таким обра-

зом, чтобы в каждой тройке струн была приподня-

та средняя и прижаты вниз крайние. При этом 

строй понижается на ½ тона или 1 тон […], т.е. 

фортепиано в препарированном регистре превра-

щается в транспонирующий инструмент in H или 

in B (строй можно регулировать, меняя расстояние 

между монетой и демпфером)» [3, с. 2]. Эти слова 

и последующие рекомендации свидетельствуют о 

том, что вся подготовка направлена на изменение 

тембра, а не общего строя инструмента. 

Concerto grosso №1 состоит из шести частей: 

Прелюдии, Токкаты, Речитатива, Каденции, Рондо 

и Постлюдии. Как указывает в своей книге «Ком-

позитор Альфред Шнитке» В.Н. Холопова [2], все 

основные темы этого цикла позаимствованы 

Шнитке из написанной ранее музыки к кинофиль-

мам. 

Первая тема, которая появляется у подготов-

ленного фортепиано – колядка «О, человек, недо-

лог твой век». Она была написана композитором 

для кинофильма А. Митты «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил», но в конечном счете в фильм 

не попала (рис. 1). 
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Рис. 1. 

 

Эту музыкальную тему А. Шнитке проводит 

через весь Concerto grosso №1. Тембр приготов-

ленного фортепиано вызывает ассоциации с ис-

порченной музыкальной шкатулкой. Авторское 

описание – «на разбитом пианино» – приводит на 

память бренчащее «расстроенное пианино» из ка-

бачка в опере «Воццек» А. Берга, где этот инстру-

мент исполняет разухабистую тему, связанную с 

образом окончательного нравственного падения, 

«расчеловечивания» человека. Деструкция («пре-

парирование») инструмента становится отражени-

ем разлада в душе. 

Когда вступают оркестровые струнные, форте-

пиано сменяет клавесин. Клавесин и фортепиано 

звучат только попеременно. Здесь Шнитке в оче-

редной раз проявляет себя как блестящий коло-

рист: при наложении надтреснутой «металличе-

ской» звучности приготовленного фортепиано на 

тембр клавесина, последний оказался бы полно-

стью затушеван. 

В эпоху basso continuo, когда струнно-

клавишные инструменты (клавесин) были впервые 

введены в состав оркестра, их основными функ-

циями являлись, прежде всего, структурирование 

и динамизация музыкальной ткани, и лишь затем – 

колорирование. Шнитке выводит колорирование 

на первый план. Об этом же свидетельствует ав-

торская рекомендация использовать звукоусили-

тели и уточнение, что при этом не должен иска-

жаться клавесинный тембр. 

Начальная тема Токкаты погружает нас в эпоху 

барокко. В данной части используется только кла-

весин. Вслед за основной стремительной темой, 

появляются другие фрагменты из вышеназванного 

фильма А. Митты. Тема «в духе Вивальди» стано-

вится рефреном, чередующимся с резко контра-

стирующими по стилю и образно-смысловой на-

грузке эпизодами. Здесь клавесин чаще всего ак-

компанирует. Основные функции – колорирую-

щая и фактурообразующая. 

В то же время, в тех эпизодах, где в партии 

клавесина появляется аккордовая фактура, он от-

части обретает свои прежние функции: это уплот-

нение общей звучности (динамизация) и метро-

ритмическая организация (структурирование) 
музыкальной ткани. 

Данная часть концерта являет нам яркий при-

мер не столько гармонических, сколько психоло-

гических диссонансов. Ассоциации, связанные с 

клавесинным тембром, разрушаются при сопос-

тавлении с современным гармоническим языком. 

В третьей и четвертой частях Concerto Grosso 

№1 (Речитатив и Каденция) клавишные инстру-

менты не используются. На стыке четвертой и пя-

той частей возникает ещѐ одна автоцитата Шнитке 

– «порхающая» тема из мультфильма А. Хржанов-

ского «Бабочка». Вновь появляется аккомпани-

рующий двум скрипкам клавесин. Далее следует 

типичное противопоставление группы солистов и 

оркестра. 

В седьмой цифре мы видим очень интересный 

образец: клавесин исполняет типично фортепиан-

ную фактуру – репетиции, исполненные приемом 

martellato (рис. 2). Происходит, так сказать, «об-

ратный культурный обмен»: не фортепиано пере-

нимает у клавесина (как это было в XVIII в.), а 

клавесин у фортепиано. 

 
Рис. 2. 

 

В es-dur’ном эпизоде Рондо (раздел Meno mos-

so) появляется тема танго из фильма «Агония» Э. 

Климова. Солирующим скрипкам аккомпанирует 

клавесин. Его тембр в сочетании с жанром танго в 

очередной раз вызывает ощущение психологиче-

ского диссонанса. А. Шнитке мастерски объеди-

няет символы совершенно разных эпох. 

В конце рондо вновь появляется приготовлен-
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ное фортепиано с той же темой, что и в начале 

Прелюдии. Бархатные басы резко контрастируют с 

«металлическим» приготовленным верхним реги-

стром. Точно также противопоставляются басы и 

верхний регистр в Постлюдии, где фортепиано 

звучит на фоне прозрачной оркестровой фактуры. 

Итак, Сoncerto grosso №1 являет нам интерес-

нейший образец комбинирования в составе орке-

стра инструментов разных эпох: приготовленного 

фортепиано XX в. и клавесина, царствовавшего в 

оркестре в XVII-XVIII вв. Фортепиано, изначально 

вошедшее в состав оркестра как преемник и за-

меститель клавесина (пришедшее вместо, но не 

звучавшее вместе), теперь «встречается» с клаве-

сином на равных. Это соседство замыкает про-

странственно-временной круг: «прошлое» встре-

чается с «будущим» – в одном произведении, в 

одном оркестре. такое ощущение усиливается за 

счет смешения жанров, тембров, стилей разных 

эпох. 

С семантической точки зрения Сoncerto grosso 

№1 Альфреда Шнитке можно рассматривать как 

некую музыкальную онтологию, которая сложи-

лась на западноевропейской основе, но ею не ог-

раничилась. Это произведение будто вбирает в 

себя основные элементы того, что было до, и, в 

процессе авторского анализа, осмысления и пере-

осмысления, предвосхищает то, что ждет нас в 

будущем.

 
1 

Термин «оркестровое фортепиано» взят из статьи Антоновой Ю.П. «Фортепиано как инструмент симфонического 

оркестра» [1]. 
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Ингушский государственный университет 

 

АНАЛОГ ГИПОТЕЗЫ БИБЕРБАХА ДЛЯ НЕКОТОРЫХ КЛАССОВ  

ГОЛОМОРФНЫХ ФУНКЦИЙ В  

 

Аннотация: приводятся оценки коэффициентов Тейлора в некоторых областях Рейнхарта, которые сов-

падают с классом выпуклых ограниченных полных двоякокруговых областей с центром в начале коорди-

нат, границы которых дважды непрерывно дифференцируемы. Показаны аналоги проблемы Бибербаха для 

обобщенно-звездных и «близких»  функций в специфической логарифмически выпуклой ограниченной 

полной двоякокруговой области . 

Ключевые слова: логарифмически выпуклые области, радиусы параметризации, точные оценки сумм, 

непрерывно дифференцируемы и аналитически выпуклы извне, коэффициенты Тейлора, аналог гипотезы 

Бибербаха 

 

1. Введение. Целью статьи является приведе-

ние аналогов гипотезы Бибербаха [1, 2] для обоб-

щенно-звездных и «близких»  функций несколь-

ких комплексных переменных в областях 

. 

Из множества логарифмически выпуклых пол-

ных областей Рейнхарта выделим класс  кото-

рый совпадает с классом выпуклых ограниченных 

полных двоякокруговых областей с центром в на-

чале координат, границы которых дважды непре-

рывно дифференцируемы [3, c. 6]. 

По критерию принадлежности к классу  огра-

ниченной области   существует единст-

венная система положительных вещественных не-

прерывных функций  

, таких, что

 

, 

  
 

Функции  называются радиусом пара-

метризации области . 

B [4, c. 71] показано, что если и 

 
 

, то радиусы параметризации  области  удовлетворяют 

соотношениям: 

 
 

В частности, при , отсюда получаем ра-

венство  =   , 

где 

 

впервые введено в [5, с. 977] при описании областей 

класса (T). 

Исследования в работе будут производиться в 

логарифмически выпуклой ограниченной полной 

двоякокруговой области 

. 
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В приложениях геометрической теории функ-

ций многих комплексных переменных необходи-

мы точные оценки сумм [6, с. 29]: 

, 

 , 

 

 , содержащих коэффи-

циенты Тейлора и точные оценки самих коэффи-

циентов  функций из рассматривае-

мых классов. Эти коэффициенты оцениваются че-

рез характеристики: 

 . 

Вычисление величин  входящих в 

оценки коэффициентов Тейлора 
 

представляют 

определенные трудности, которые удается пре-

одолеть для областей  Для области 

 радиусы параметризации   

имеют вид: 

 

а  [7, с. 42] . 

 

Теорема 1. Для функций  аналог гипотезы Бибербаха имеет вид: 

  

 

Теорема 2. Для функций   аналог гипотезы Бибербаха имеет вид: 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ ТЕСТИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ В РАМКАХ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности совершенствования подхода к изучению тестирования 

условий студентами вуза в ходе дисциплины «Тестирование программного обеспечения». 

Ключевые слова: тестирование программного обеспечения, тестирование условий, язык 

программирования Java 

 

Тестирование – один из основных элементов 

обеспечения качества программных систем, 

поэтому изучение методов и средств тестирования 

– это важная составляющая при подготовке 

студентов по направлению «Программная 

инженерия» [1, 2]. 

Была поставлена задача усовершенствовать 

существующее методическое обеспечение 

лабораторных работ по этой дисциплине в целом, 

и в частности, по теме «Тестирование условий» [1, 

2]. 

С целью совершенствования принято решение 

использовать язык Java вместо Pascal в 

приводимых примерах программ в методическом 

пособии, поскольку Java – это современный язык 

программирования, обладающий рядом 

преимуществ [3], а язык Pascal используется в 

настоящее время в основном только в учебных 

целях. Также решено приводить исходные данные, 

ожидаемые и реальные результаты всех тестовых 

вариантов в более наглядном (табличном) виде. 

Рассмотрим фрагмент раздела «Краткие 

теоретические сведения» методического пособия, 

в котором детально разобран пример тестирования 

программы: 

Протестируем программу с использованием 

способа тестирования ветвей и операций отноше-

ний. 

Пользователь вводит два числа, a  и b . Необ-

ходимо вычислить и вывести на экран значение c  

по следующему принципу: 

1) Если одновременно 5a  и 6b , тогда c  

вычисляется как сумма a  и b . 

2) Иначе, если 5a , то c  вычисляется как 

разность a  и b . 

3) Иначе c  вычисляется как произведение a  и 

b . 

Соответствующая программа написана на язы-

ке Java (рис. 1). 

 
Рис. 1. Пример программы на языке Java 

 

Шаг 1. Строится ограничение ОУ  для каж-

дого условия. 

Для составного условия 1C : ),( 211
ddОУ C  . 

Для простого условия 2C : )( 32
dОУ C  . 

Шаг 2. Выявляются ограничения результата 

по каждому простому условию. 

Ограничения на результат простых условий: 

),,(1 d ; ),,(2 d ; ),,(3 d . 

Шаг 3. Строится ограничивающее множест-

во ОМ  для каждого условия. Построение вы-

полняется путем подстановки в константную 

формулу 
andOM  выявленных ограничений ре-
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зультата. 

Константная формула выглядит следующим 

образом: 

true)}(true,false),(true,true),{(false,and OM . 

Следовательно: 

)},(),,(),,(),,(),,(),,(),,{(
1

CОМ . 

)}(),(),{(
2

CОМ .    

Шаг 4. Для каждого элемента ОМ  раз-

рабатывается тестовый вариант. 

При создании тестовых вариантов последова-

тельно просматриваем созданные множества. Для 

каждого элемента каждого ограничивающего 

множества разрабатывается отдельный тестовый 

вариант (ТВ). В табл. 1 представлены исходные 

данные и ожидаемые результаты тестовых вариан-

тов.

Таблица 1 

Исходные данные и ожидаемые результаты тестовых вариантов 

№ ТВ Исходные данные Ожидаемые результаты 

Тестовые варианты для элементов множества 
1CОМ  

ТВ1 Пользователь ввел значения 5a  и 6b . c  вычисляется как произведение a  и b . 

ТВ2 Пользователь ввел значения 5a  и 6b . c  вычисляется как произведение a  и b . 

ТВ3 Пользователь ввел значения 5a  и 6b . c  вычисляется как произведение a  и b . 

ТВ4 Пользователь ввел значения 5a  и 6b . c  вычисляется как произведение a  и b . 

ТВ5 Пользователь ввел значения 5a  и 6b . c  вычисляется как разность a  и b . 

ТВ6 Пользователь ввел значения 5a  и 6b . c  вычисляется как сумма a  и b . 

ТВ7 Пользователь ввел значения 5a  и 6b . c  вычисляется как сумма a  и b . 

Тестовые варианты для элементов множества 2CОМ
: 

ТВ8 Пользователь ввел значение 5a . c  вычисляется как произведение a  и b . 

Примечание: Данный тестовый вариант по-

глощается ТВ3 при 6b  и ТВ4 при 6b . 

Самостоятельное значение имеет при 6b . 

ТВ9 Пользователь ввел значение 5a . c  вычисляется как произведение a  и b . 

Примечание: Данный тестовый вариант по-

глощается ТВ1 при 6b  и ТВ2 при 6b . 

Самостоятельное значение имеет при 6b . 

ТВ10 Пользователь ввел значение 5a . c  вычисляется либо как сумма a  и b  (при 

6b ), либо как разность a  и b  (при 6b ). 

Примечание: Данный тестовый вариант по-

глощается ТВ5 при 6b , ТВ6 при 6b  и 

ТВ7 при 6b . 
 

Шаг 5. Реальные результаты каждого тесто-

вого варианта сравниваются с ожидаемыми 

результатами. 

Определим реальные результаты работы про-

граммы для каждого из тестовых вариантов (табл. 

2). 

Таблица 2 

Результаты работы программы для каждого из тестовых вариантов 

№ ТВ Исходные данные Результат работы программы 

ТВ1 Пользователь ввел значения 7a  и 5b . a=-7 

b=5 

c=-35 

ТВ2 Пользователь ввел значения 10a  и 6b . a=-10 

b=6 

c=-60 

ТВ3 Пользователь ввел значения 5a  и 1b . a=-5 

b=-1 

c=5 
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Продолжение таблицы 2 

ТВ4 Пользователь ввел значения 5a  и 6b . a=-5 

b=6 

c=-30 

ТВ5 Пользователь ввел значения 20a  и 10b . a=20 

b=10 

c=10 

ТВ6 Пользователь ввел значения 30a  и 5b . a=30 

b=-5 

c=25 

ТВ7 Пользователь ввел значения 2a  и 6b . a=2 

b=6 

c=8 

ТВ8 Пользователь ввел значения 5a  и 9b  (случай, 

когда ТВ8 имеет самостоятельное значение). 

a=-5 

b=9 

c=-45 

ТВ9 Пользователь ввел значения 6a  и 8b  (случай, 

когда ТВ9 имеет самостоятельное значение). 

a=-6 

b=8 

c=-48 

ТВ10 Сравнение реальных и ожидаемых результатов не производится, поскольку ТВ10 по-

глощается другими тестовыми вариантами. 
 

Из табл. 2 можно сделать вывод, что для каж-

дого тестового варианта реальный результат рабо-

ты программы удовлетворяет ожидаемому. 

По мере накопления опыта преподавания дис-

циплины, методика изучения дисциплины в целом 

и темы «Тестирование условий» в частности будет 

совершенствоваться. 

 

Литература 

1. Селуков Д.А., Полевщиков И.С. Автоматизация процесса тестирования программного обеспечения 

при использовании тестирования условий // Молодой ученый. 2015. №23. С. 63 – 67. 

2. Полевщиков И.С. Особенности изучения способа тестирования ветвей и операций отношений студен-

тами бакалавриата в рамках дисциплины «Тестирование программного обеспечения» // Молодой ученый. 

2015. №18. С. 15 – 18. 

3. Севрюкова И.А., Полевщиков И.С. Программная реализация процесса построения нелинейной регрес-

сионной модели на языке Java (часть 2) // Science Time. 2016. №1. С. 454 – 458. 
 

References 

1. Selukov D.A., Polevshhikov I.S. Avtomatizacija processa testirovanija programmnogo obespechenija pri is-

pol'zovanii testirovanija uslovij // Molodoj uchenyj. 2015. №23. S. 63 – 67. 

2. Polevshhikov I.S. Osobennosti izuchenija sposoba testirovanija vetvej i operacij otnoshenij studentami baka-

lavriata v ramkah discipliny «Testirovanie programmnogo obespechenija» // Molodoj uchenyj. 2015. №18. S. 15 – 

18. 

3. Sevrjukova I.A., Polevshhikov I.S. Programmnaja realizacija processa postroenija nelinejnoj regressionnoj 

modeli na jazyke Java (chast' 2) // Science Time. 2016. №1. S. 454 – 458. 
 

Polevshchikov I.S., Assistant Professor, 

Perm National Research Polytechnic University 

 

IMPROVING THE APPROACH TO TESTING CONDITIONS OF THE STUDY  

WITHIN THE DISCIPLINE "SOFTWARE TESTING" 

 

Abstract: the article describes the features of improving the approach to the study of the test conditions of high 

school students in the course "Software Testing". 
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КВАДРАТИЧНАЯ ИНТЕГРИРУЕМОСТЬ РЕШЕНИЯ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА НА БЕСКОНЕЧНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: в этой статье рассматривается вопрос об единственности и квадратичный интегрируемости 

решения интегро-дифференциального уравнения второго порядка с двумя независимыми переменными на 

бесконечной области. 

Ключевые слова: интегрируем по частям, формулой Дирихле 

 

Рассматривается уравнение 

               

t x

txtx dyytuyxtBdsxsusxtAxtuxtcxtuxtbxtuxtaxtu

0 0

,,,,,,),(,),(,),(,),(

     xtfdydsysuysxtK

t x

,,,,,
0 0

   ,   Gxt ,   (1) 

 

    ).(, 2 GCGLxtf    
 f   

с условиями 

   ,,0,0,0  xxu     

    ,0,00, ttu ,     (*) 

где              xtfxtbxtaxtcysxtKyxtBsxtA ,,,,,,,,,,,,,,,,,  

– известные функции, а  xtu ,  – неизвестная функ-

ция. 

Вопрос единственность и принадлежность ре-

шения пространству непрерывных и квадратичных 

суммируемых функций для линейных интегро-

дифференциальных уравнений типа Вольтерра на 

полуоси рассматривался в работе [1]. Для систем 

линейных интегральных уравнений типа Вольтер-

ра I рода на полуоси изучены в работе [2]. 

Для функций от двух независимых переменных 

аналогичных вопросы исследовались в работах [3]. 

Ограниченность и устойчивость решения слабо 

нелинейных интегро-дифференциальных уравне-

ний второго порядка типа Вольтерра на полуоси 

рассмотрена в работе [4]. 

ТЕОРЕМА. Если выполняются условия:  (f),  

а) функции          xtbxtaxtcxtbxta x ,,,,,,,,,  ,  xtbt ,  

)(GC ,  

    0,,0,  xtbxta , 

      0,
2

1
,

2

1
,  xtbxtaxtC tx

 при   Gxt , ; 

         2 2, , , 2 , ,txm t x u t x u t x f t x u t x   
 

б) функции        sxtAsxtAsxtAsxtA tsst ,,,,,,,,,,,   

)( 1GC , 

    00,,,00,,  xtAxtA t
 при   Gxt ,  и 

  0,,  sxtAs
   0,,  sxtAts

 при   1,, Gsxt  ; 

в) функции      yxtByxtByxtB yx ,,,,,,,,   и 

 yxtBxy ,,  )( 2GC , 

    00,,,00,,  xtBxtB x
 при   Gxt ,  и 

  0,,  yxtBy
 ,   0,,  yxtBxy

 при   2,, Gyxt  ; 

г) функции      ysxtKysxtKysxtK sy ,,,,,,,,,,,  , 

     ysxtKysxtKysxtK tsxt ,,,,,,,,,,,  , 

     ysxtKysxtKysxtK xyxstx ,,,,,,,,,,,  , 

     ysxtKysxtKysxtK xsytystxy ,,,,,,,,,,,   и 

  ysxtK IV

txsy ,,,   С(G3), 

  0,0,,  yxtK y
 при   2,, Gyxt  ,   00,,,  sxtK s

 

при   1,, Gsxt  ,   00,0,, xtK ,   00,0,,  xtK t
, 

  00,0,,  xtK x
,   00,0,,  xtK tx

 при   Gxt ,  и 

  0,,,  ysxtK sy
, 

      0,,,,0,,,,0,,, )(  ysxtKysxtKysxtK IV

txsyxsytsy

при   3,,, Gysxt  ; 

д)       00,,0,,0,0,,2  xtBxtAxtK xt
 при 

  Gxt , ,  

       0,,,,,,,
2

 yxtBsxtAysxtKtx xytssy  при 

  3,,, Gysxt  ,  

то задача (1)-(*) имеет единственное решение в 

)()(2 GCGL  . 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Обе части уравнения (1) 

умножим на  xtu ,  и проинтегрируем по области 

  xytsysGtx  0,0:, . Тогда: 
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dydsdysuyuysAdsdyysuysc

dsdyysuysuysbdsdyysuysuysadydsysuysu

t x st x

t x

s

t x

y

t x

sy

 ,,,,,,

,,,,,,,,

0 0 00 0

2

0 00 00 0  

                 

t x s yt x y

dydsdzdysuzuzysKdzdydsysuzsuzysB

0 0 0 00 0 0

,,,,,,,,,      

t x

dydsysuysf

0 0

,, . (2) 

Далее интегрируем по частям и формулой Дирихле, преобразуем левую часть соотношения (2): 

                    
t x t t x

yy dydsysuysaxsuxsadydsysuysuysa
0 0 0 0 0

22
,,

2

1
,,

2

1
,,, ,   (3) 

                dydsysuysbdyytuytbdydsysuysuysb

t x x t x

ss

2

0 0 0 0 0

2
,,

2

1
,,

2

1
,,,      ,   (4) 

 

Преобразуем пятое, шестое, седьмое слагаемое, 

применив интегрирования по частям 
2

ss

2

s
2

1
)(

2

1
KWW WKKW






 , и  формулой Дирихле 

имеем (2) 

            

















      dydsysuddyuysAdydsdysuyuysA

st x st x s

,,,,,,,, 11

0 0 0

1

0 0 0
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      dydsdysudyuysAdydsysudyuysA

st x st x s




 ,,,,,,0,, 11

0 0 0

1
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t t x s

s

t

dydsdyuysAdydyuytA
0 0 0

2

0

1

2

0

1 ,0,,
2

1
,0,,

2

1


 

        dydsddyuysAdyddyuytA

t x t x s s

s

t










2

0 0 0 0 0

1

2

1 ,,,
2

1
,,,

2

1
      






























.           (5) 

Аналогично 

              




























       

2

0 0 0

1

2

0 0 0 0 0

111 ,0,,
2

1
,0,,

2

1
,,,,

t x y

y

t x y t x

dsuysBdsdvsuxsBdzdydsysuzsuzysB 

        dzdydsdsuzysBdzdsdsuzxsBdyds

t x y y

z

zy

t x x

z

z

2

0 0 0

1

2

0 0

1 ,,,
2

1
,,,

2

1
      




























  .            (6) 

 

Для преобразования последнего интеграла в левой части соотношения (2), используем 

        zzzzz










 CCCCС . 

 

Тогда 

           

















         ysudzdddu

z
zysKdydsdzdysuzuzysK

t x s y s y

z

t x s y

,,,,,,,,,, 1

0 0 0 0
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2

0 0 0 0

11 



 dyds

        























t x s y s y
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dzddduzysK
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1

2
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s y s y
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s y s y s y
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s y
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0 0 0 0

11 ,,,,,,,,    dydsysu ,1
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 t x s s yt x s y

dduysKdydsysudduysK

0 0 0 0

11

0 0 0 0

1 ,0,,,,,0,0,,



     dydsdysu ,1

              
t x s y

z

s y

z
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z zysKdzdydsysudduzysK
0 0 0 00

11

0 0 0

,,,,,,0,,  
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s y

z




,, 11 












   .  (7) 

Далее используя, 

      sysysyyssysy CCCCCС  








 2222

2

1

2

1
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2

1  и фор-

мулу Дирихле из последнего соотношения полу-

чим
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2
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      (8) 

 

Учитывая соотношения (3), (4). (5), (6), (7), (8), условие г) и формулу Дирихле, из (2) имеем: 
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z

dydsysuysfdydsdzdddu
0 0

2
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В силу условий а), б), в), г) и д), из (9), имеем: 

                    










t x t x

sy

t x

sy dydsysuysbysayscdydsysudydsysuysu

0 0 0 0
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0 0

,,,
2

1
,,,,  , 

    

t x

dydsysuysf

0 0
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t x

sy dydsysuysu

0 0

,,         

t x t x

dydsysuysfdydsysu
0 0 0 0

2 ,,, ,          (10) 

       

       

















   

   

t xt xt x

t xt x

sy

t x

sy

dydsysudydsysfdydsysuysf

dydsysudydsysudydsysuysu

0 0

2

0 0

2

0 0

0 0

2
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2

0 0

,
2

1
,

2

1
,,

,
2

1
,

2

1
,,

.  (11) 

 

В правой части неравенства (10) применяя условия а), получим  

         

t xt xt x

sy dydsysudydsysudydsysu

0 0

2

0 0

2

0 0

2 ,,
2

1
,

2

1
  

 

      

t xt x

dydsysudydsysf

0 0

2

0 0

2 ,
2

1
,

2

1 . (12) 

Отсюда следует, что 

   2 2

0 0 0 0

1
, ,

2

t x t x

u s y dyds f s y dyds


      

при   Gxt , .    (13) 

Из последнего неравенства, переходя к пределу 

при t  и x  получим 

       
2 2

2 2

( ) ( )
0 0 0 0

1 1
, , , ,

2 2L G L G
u t x u s y dyds f s y dyds f t x

 

   

      . 

 

Таким образом, теорема доказана. 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕСТИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ В РАМКАХ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности совершенствования подхода к контролю знаний 

студентов по дисциплине «Тестирование программного обеспечения» на примере темы «Тестирование 

условий». 

Ключевые слова: тестирование программного обеспечения, тестирование условий, контроль знаний 

 

Изучение методов и средств тестирования 

программного обеспечения – важная 

составляющая при подготовке студентов по 

направлению «Программная инженерия», 

поскольку тестирование представляет собой один 

из элементов обеспечения качества программных 

систем [1, 2, 3]. 

Актуальной является задача, связанная с поис-

ком подходов к контролю знаний студентов тех-

нического вуза в рамках овладения обучаемыми 

профессиональными компетенциями [4, 5]. Рас-

смотрим особенности контроля знаний в рамках 

дисциплины «Тестирование программного обес-

печения», и, в частности, темы «Тестирование ус-

ловий». 

В методическом пособии по теме предусмотрен 

перечень заданий для самоконтроля. При проведе-

нии контрольных работ по этой теме студентам 

будут предоставлены аналогичные задания. 

Была поставлена задача усовершенствовать 

существующий подход к контролю знаний по теме 

[4, 5]. Для этого было добавлено большое 

количество заданий практической 

направленности, проверяющих знания студента в 

области применения тех или иных аспектов 

тестирования условий к фрагменту программы. 

Для написания фрагментов программ 

используется язык Java как один из наиболее 

популярных в настоящее время [6]. 

Задания предусматривают выбор одного наи-

более точного и полного варианта ответа из четы-

рех предложенных. Примеры таких заданий:  

1. Если в некоторой программе на языке Java a 

и b – переменные типа boolean, а x1 и x2 – пере-

менные типа int, то примером простого условия (с 

точки зрения способов тестирования условий) яв-

ляется … 

А. (x1==x2)||(x1<x2) 

Б. x1>x2 

В. a&&b 

Г. a&&(x1==x2)  

2. Если в некоторой программе на языке Java a 

и b – переменные типа boolean, а x1 и x2 – пере-

менные типа int, то примером составного условия 

(с точки зрения способов тестирования условий) 

является … 

А. x1==x2 

Б. b 

В. a||b 

Г. x1<=x2 

3. Если в некоторой программе на языке Java a 

и b – переменные типа boolean, а x1 и x2 – пере-

менные типа int, то примером выражения отноше-

ния (с точки зрения способов тестирования усло-

вий) является … 

А. a 

Б. a&&b 

В. x1>=x2 

Г. (x1<x2)||(x1==x2) 

4. Если в некоторой программе на языке Java a 

и b – переменные типа boolean, а x1 и x2 – пере-

менные типа int, то примером булева выражения (с 

точки зрения способов тестирования условий) яв-

ляется … 

А. x1<=x2 

Б. x2!=x1 

В. (x1>=x2)&&a 

Г. a||b 

5. Если в некоторой программе на языке Java a 

и b – переменные типа boolean, а x1 и x2 – пере-

менные типа int, то примером условия, ограниче-

ние на результат которого равно )false,true( , яв-

ляется … 

А. a||(x1<x2) 

Б. b 

В. x1!=x2 

Г. x2>x1 

6. Если в некоторой программе на языке Java a 

и b – переменные типа boolean, а x1 и x2 – пере-

менные типа int, то примером условия, ограниче-

ние на результат которого равно ),,(  , являет-

ся … 

А. b&&(x1==x2) 

Б. a||b 

В. x2<=x1 

Г. (x1>x2)||a 

7. Если условие (x1>3)&&(x2<=4), записанное 

на языке Java (x1 и x2 – переменные типа int), обо-

значить как 1C , то при построении 
1CОМ  элемент 
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true)(false,  из соответствующей константной 

формулы будет преобразован в элементы …  

А. ),(  , ),(   

Б. ),(   

В. ),(  , ),(  , ),(  , ),(   

Г. ),(  , ),(   

8. Если условие (x1==5)||(x2>10), записанное на 

языке Java (x1 и x2 – переменные типа int), обо-

значить как 1C , то при построении 
1CОМ  элемент 

false)(true,  из соответствующей константной 

формулы будет преобразован в элементы …  

А. ),(  , ),(   

Б. ),(  , ),(   

В. ),(   

Г. ),(  , ),(  , ),(  , ),(   

Методика обучения по этой теме, и, в частно-

сти, контроля знаний и умений, будет совершенст-

воваться по мере накопления опыта преподавания 

дисциплины. Важным является увеличение коли-

чества заданий других форм (например, закрытого 

типа) в виду значительной вероятности угадыва-

ния правильных ответов обучаемым [7]. 
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Введение. 

При написании многих приложений разработ-

чики используют карты (Google, Yandex и т.д.). С 

ними можно проводит всевозможные манипуля-

ции. Но одним из частых пунктов при работе с 

картой, является определение местоположения. 

При разработке программы «Навигационная 

система для маломобильных групп населения» я и 

столкнулся с такой проблемой. В сети интернет 

существует много вариантов написания кода для 

определения местоположения мобильного устрой-

ства. В этой статье я попробую рассказать вам об 

одном из  оптимальных вариантов получения GPS 

координат, который подошел мне при написании 

приложения. 

Основная часть. 

При разработке своего приложения я исполь-

зую среду AndroidStudio, дальнейшие манипуля-

ции будем проводить в ней.  

Запускаем среду разработки и создаем проект с 

Empty активностью. После создания проекта пере-

ходим layout и добавляем код: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<RelativeLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/

android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    andro-

id:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin

" 

    andro-

id:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin

" 

    andro-

id:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margi

n" 

    andro-

id:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    

tools:context="testing.gps_location.MainActivity"> 

<ScrollView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_below="@+id/button" 

        android:layout_alignParentRight="true" 

        android:layout_alignParentEnd="true"> 

<TextView 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:gravity="center" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="Координаты" 

            android:textSize="30sp" 

            android:id="@+id/textView" 

            android:layout_below="@+id/button" 

android:layout_alignParentLeft="true" 

            android:layout_alignParentStart="true" /> 

</ScrollView> 

<Button 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

android:text="Получить координаты" 

        android:id="@+id/button" 

android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_centerHorizontal="true" /> 

</RelativeLayout> 

После этого перейдя в графический режим ото-

бражения layout мы обнаружим кнопку (Button) 

для начала процесса геолокации и текстовое поле 

(TextView) где будут отображаться наши GPS ко-

ординаты. 

Далее открываем файл Manifest.xml и тут про-

писываем разрешения. После 

package=«имя_вашего_пакета»>: 

<uses-

permissionandro-

id:name="android.permission.ACCESS_COARSE_L

OCATION" /> 

<uses-permission andro-

id:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCA

TION" /> 

<uses-permission and-

roid:name=«android.permission.INTERNET"/> 

 И так, мы использовали следующие разре-

шения: 

 INTERNET – доступ к интернету. 
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 ACCESS_COARSE_LOCATION – ис-

пользование приблизительного определения ме-

стонахождения при помощи вышек сотовой связи 

или точек доступа Wi-Fi. 

 ACCESS_FINE_LOCATION – точное оп-

ределение местонахождения при помощи GPS. 

Теперь перейдем непосредственно к написанию 

кода программы. Объявляем переменные. 

public class MainActivity extends AppCompatAc-

tivity { 

private Button button; 

private TextView textView; 

private LocationManager locationManager; 

private LocationListener listener; 

Далее в методе OnCreate находим наши компо-

ненты. Так же добавляем LocationManager. Этот 

класс обеспечивает доступ к сервисам системы 

определения местоположения. Он позволяют при-

ложениям получать периодические обновления 

географического местоположения устройства, а 

также применение указанной целью, когда уст-

ройство переходит в близость данного географи-

ческого района. И также добавляем службу полу-

чения координат LOCATION_SERVICE: 

protected void onCreate(@Nullable Bundle save-

dInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

setContentView(R.layout.activity_main); 

textView = (TextView) findView-

ById(R.id.textView); 

button = (Button) findViewById(R.id.button); 

locationManager = (LocationManager) getSys-

temService(LOCATION_SERVICE); 

Объявляем слушателя LocationListener, исполь-

зуется для получения уведомлений от LocationMa-

nager, когда расположение изменилось. Эти мето-

ды вызываются, если LocationListener был зареги-

стрирован сервисом менеджера местоположения с 

помощью requestLocationUpdates(String, long, float, 

LocationListener) метода: 

listener = new LocationListener() { 

            public void onLocationChanged(Location 

location) { 

                textView.append("\n " + locati-

on.getLongitude() + "" + location.getLatitude()); 

            } 

            public void onStatusChanged(String s, int i, 

Bundle bundle) {} 

            public void onProviderEnabled(String s) {} 

            public void onProviderDisabled(String s) { 

Intent i = new In-

tent(Settings.ACTION_LOCATION_SOURCE_SETTI

NGS); 

                startActivity(i); 

            } 

        }; 

При проверке, есть ли у нас разрешение, мы 

должны использовать 

checkSelfPermission(android.content.Context, 

String). Создаем для него метод button. Добавляем 

также слушателя для нашей кнопки OnClickListe-

ner и вызываем метод locationMana-

ger.requestLocationUpdates: 

void button(){ 

        if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this, 

Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) != 

PackageManager.PERMISSION_GRANTED && Ac-

tivityCompat.checkSelfPermission(this, Manif-

est.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) != 

PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

            if (Build.VERSION.SDK_INT >= 

Build.VERSION_CODES.M) { 

                requestPermissions(new 

String[]{Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LO

CATION,Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCA

TION,Manifest.permission.INTERNET} 

                        ,10); 

            } 

            return; 

        } 

               button.setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() { 

            public void onClick(View view) { 

                

locationManager.requestLocationUpdates("gps", 

5000, 0, listener); 

            } 

        }); 

    } 

} 

Не забудьте добавить метод button() в метод 

OnCreate. 

Вызываем метод onRequestPermissionsResult. 

Он нужен для обратного вызова на результата за-

проса разрешения. Этот метод вызывается для ка-

ждого вызова на requestPermissi-

ons(android.app.Activity, String[], int). 

public void onRequestPermissionsResult(int re-

questCode, @NonNull String[] permissions, 

@NonNull int[] grantResults) { 

switch (requestCode){ 

case 10: 

button(); 

break; 

default: 

break; 

} 

} 

Подведем итоги, для определения местополо-

жения мы используем класс LocationManager. 

Также добавляем слушателя LocationListener, ко-

https://developer.android.com/reference/android/support/v4/app/ActivityCompat.html%23requestPermissions(android.app.Activity,%2520java.lang.String%255B%255D,%2520int)
https://developer.android.com/reference/android/support/v4/app/ActivityCompat.html%23requestPermissions(android.app.Activity,%2520java.lang.String%255B%255D,%2520int)
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торый получат уведомление от LocationManager, 

если наше местоположение поменялось. 

Итак, запускаем созданное приложение и смот-

рим, что получилось. Приложение просит нас 

включить GPS на устройстве, нажимаем разре-

шить (рис. 1). Кликаем на кнопку «Получить ко-

ординаты» и ждем. Можно походить по комнате и 

поискать лучшего сигнала, в моем случаи я полу-

чил координаты в течение 30 секунд, довольно не 

плохо. Последующие координаты приходили в  

течение 5 секунд (рис. 2). 

                                  
             Рис. 1. Запрос на включение GPS  Рис. 2. GPS координаты устройства 

 

Заключение. 

В данной статье мы рассмотрели одну из воз-

можностей  получение GPS координат мобильного 

устройства. Данный способ я использовал для на-

писания приложения «Навигационная система для 

маломобильных групп населения». Этот пример 

кода необходим для точного геопозиционирования 

человека на местности. Данный код можно интег-

рировать для определения местоположения на 

картах Google или Yandex. Кроме того, приведен-

ный пример можно использовать для составления 

собственных точных маршрутов на карте сплай-

нами для каждого шага. 
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Тестирование является одним из основных 

элементов обеспечения качества программных 

систем, поэтому изучение методов и средств 

тестирования – это важная составляющая при 

подготовке студентов по направлению 

«Программная инженерия» [1, 2]. 

Была поставлена задача усовершенствовать 

существующее методическое обеспечение 

лабораторных работ по этой дисциплине в целом, 

и в частности, по теме «Тестирование базового 

пути» [1, 2]. 

С целью совершенствования принято решение 

использовать язык Java вместо Pascal в 

приводимых примерах программ в методическом 

пособии, поскольку Java – это современный язык 

программирования, обладающий рядом 

преимуществ [3], а язык Pascal используется в 

настоящее время в основном только в учебных 

целях. Также решено приводить исходные данные, 

ожидаемые и реальные результаты всех тестовых 

вариантов в более наглядном (табличном) виде. 

Приведем фрагмент раздела «Краткие 

теоретические сведения» методического пособия, 

в котором детально разобран пример тестирования 

программы: 

Для иллюстрации шагов способа тестирования 

базового пути используем конкретную программу, 

которая выполняет следующие действия: 

Пользователь вводит последовательно целые 

числа. Признаком окончания последовательности 

служит 0. Необходимо вычислить и вывести на 

экран сумму, количество и среднее арифметиче-

ское чисел, одновременно больших -5 и меньших 

15. 

Текст программы на языке Java в среде Net-

Beans представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Текст программы на языке Java 

 

Шаг 1. На основе текста программы форми-

руется потоковый граф: 

1) нумеруются операторы текста программы 

(номера операторов показаны в тексте программы 

с использованием комментариев); 

2) производится отображение пронумерованно-

го текста программы в узлы и дуги потокового 

графа (рис. 2). 
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Рис. 2. Потоковый граф программы 

 

Шаг 2. Определяется цикломатическая 

сложность потокового графа – по каждой из 

трех формул: 

1) Потоковый граф имеет 5 регионов ( 1R , 2R , 

3R , 4R , 5R ), следовательно, цикломатическая 

сложность равна 5)( GV . 

2) Количество дуг в потоковом графе равно 

13E , а количество вершин  – 10N , следова-

тельно, цикломатическая сложность равна: 

5210132)(  NEGV . 

3) Количество предикатных узлов в потоковом 

графе равно 4p , следовательно, цикломатиче-

ская сложность равна: 

5141)(  pGV . 

Шаг 3. Определяется базовое множество не-

зависимых линейных путей: 

Путь 1: 1-2-7-8-10 

Путь 2: 1-2-7-9-10 

Путь 3: 1-2-3-6-2-… 

Путь 4: 1-2-3-4-6-2-… 

Путь 5: 1-2-3-4-5-6-2-… 

Точки в конце путей 3, 4, 5 указывают, что до-

пускается любое продолжение через остаток 

управляющей структуры графа. 

Шаг 4. Подготавливаются тестовые вариан-

ты, инициирующие выполнение каждого пути. 
В виде таблицы 1 представлены исходные дан-

ные и ожидаемые результаты всех тестовых вари-

антов. Каждому пути соответствует свой тестовый 

вариант: пути 1 соответствует ТВ1, пути 2 – ТВ2, 

и т.д. 

Таблица 1 

Исходные данные и ожидаемые результаты тестовых вариантов 
№ ТВ Исходные данные Ожидаемые результаты 

ТВ1 Пользователь ввел значение x, равное 0, т.е. по-

следовательность не содержит чисел (является 

пустой). Значение n должно стать больше 0. 

Выводится корректное значение суммы чисел, 

удовлетворяющих условию, количество таких чи-

сел и их среднее арифметическое. 

Примечание: Данный путь не может тестироваться 

самостоятельно, а должен тестироваться как часть 

пути 5. Это связано с трудностью проверки опера-

торов под номером 8, т.к. если последовательность 

чисел пустая, то n останется равным 0. 

ТВ2 Пользователь ввел значение x, равное 0. Значение 

n не должно стать больше 0. 

Выводится сообщение о том, что чисел, удовлетво-

ряющих условию, в последовательности нет. 

ТВ3 Пользователь ввел значение x, меньшее или рав-

ное -5, а затем ввел 0. 

Выводится сообщение о том, что чисел, удовлетво-

ряющих условию, в последовательности нет. 

ТВ4 Пользователь ввел значение x, большее или равное 

15, а затем ввел 0. 

Выводится сообщение о том, что чисел, удовлетво-

ряющих условию, в последовательности нет. 

ТВ5 Пользователь ввел два значения x, удовлетворяю-

щих условию, а затем ввел 0. 

Выводится корректное значение суммы чисел, 

удовлетворяющих условию, количество таких чи-

сел и их среднее арифметическое. 
 

Шаг 5. Реальные результаты каждого тесто-

вого варианта сравниваются с ожидаемыми 

результатами. 

Определим реальные результаты работы про-

граммы для каждого из тестовых вариантов (таб-

лица 2). Как сказано выше, первый путь не может 

тестироваться самостоятельно, поэтому сравнение 

необходимо начать со 2-го тестового варианта. 
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Таблица 2 

Результаты работы программы для каждого из тестовых вариантов 

№ ТВ Исходные данные Результат работы программы 

ТВ2 Введено значение x, рав-

ное 0. 

Введите число: 0 

Числа, большие -5 и меньшие 15, не были введены! 

ТВ3 Введено значение x, рав-

ное -5, а затем введено 0. 

Введите число: -5 

Введите число: 0 

Числа, большие -5 и меньшие 15, не были введены! 

ТВ4 Введено значение x, рав-

ное 20, а затем введено 

0. 

Введите число: 20 

Введите число: 0 

Числа, большие -5 и меньшие 15, не были введены! 

ТВ5 Введено значение x, рав-

ное 10, затем значение x, 

равное 12, а затем 0. 

Введите число: 10 

Введите число: 12 

Введите число: 0 

Сумма чисел, больших -5 и меньших 15, равна: 22 

Количество таких чисел равно: 2 

Среднее арифметическое таких чисел равно: 11 
 

Из табл. 2 можно сделать вывод, что для каж-

дого тестового варианта реальный результат рабо-

ты программы удовлетворяет ожидаемому. 

По мере накопления опыта преподавания дис-

циплины, методика изучения дисциплины в целом 

и темы «Тестирование базового пути» в частности 

будет совершенствоваться. 
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Abstract: the article describes the features of improving the approach to the study of the basic path testing of 

high school students in the course "Software Testing". 
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МОРФОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПЛЁНОК SnTe И Pb1-XSnXTe 

 

Аннотация: в статье приводятся структуры роста пленок SnTe, Pb1-xSnxTe, полученных 

газотранспортным методом в проточной системе SnTe -I2-H2, Pb1-xSnxTe-I2-H2  при различных 

температурах источника и подложки. 

Ключевые слова: морфология поверхности, эпитаксиальные слои, температура подложки, температура 
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Для проведения предварительного анализа 

качества слоев и совершенства поверхности был 

использован металлографический микроскоп. 

Метод металлографии позволил проследить 

взаимосвязь технологических параметров 

процесса осаждения и кристаллической структуры 

пленок. 

Исследования морфологии поверхности, 

кристаллической структуры и электрофизических 

свойств пленок [1-5], полученных в различных 

условиях, показали, что в зависимости от 

температуры в зоне кристаллизации и величины 

пересыщения в системе слои могут обладать 

широкой гаммой кристаллического строения: 

поликристаллические, текстурированные и 

монокристаллические [6-8]. 

Улучшение структуры эпитаксиального слоя 

связано с созданием условий равномерного и 

равновероятного зарождения и роста по всей 

поверхности подложки, с усилением тенденции 

преимущественного роста твердой фазы только в 

одном направлении. Отражением этого процесса 

является улучшение структуры слоя, оцениваемое 

по размеру и форме фигур роста в зависимости от 

температур подложки (ТП) и источника (ТИ). 

Характер такой структуры показан на рис. 1. 

Размер фигур роста резко менялся с изменением 

разности ∆Т = ТИ - ТП (при ТИ = const). 

 
Рис. 1. Морфология поверхности пленок SnTe на слюде при различных  

температурах подложки: а  ТП = 1003 K, б  ТП = 1073 K (Х450) 
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Подобная закономерность наблюдалась и при 

изменении температуры подложки при ∆Т = const. 

Слои с более совершенной структурой 

формируется при равномерном зарождении 

твѐрдой фазы на поверхности подложки. При 

обеспечении оптимальных условий процесса 

выращивания формируются слои с зеркальной 

поверхностью роста. 

По механизму физической адсорбции характер 

процесса роста в газообразной фазе определяется 

величиной кинетической энергии, приобретаемой 

адсорбированной частицей на поверхности 

осаждения. При относительно низких 

температурах осаждения частицы пара, 

контактируя с подложкой, мгновенно теряют свою 

кинетическую энергию, что исключает какую-

либо миграцию по поверхности подложки и ведѐт 

к случайному характеру конденсации. Достаточно 

высокие температуры осаждения создают условия, 

при которых частицы пара, контактируя с 

подложкой, теряют незначительную часть своей 

кинетической энергии и поэтому имеют 

возможность не только свободно перемещаться по 

поверхности подложки, но и реиспаряться [9]. Где 

поверхностные силы связи превосходят 

кинетическую энергию адсорбированных частиц, 

там, в основном и происходит конденсация (рис. 

2). 

Предварительная подготовка подложки 

является ответственной операцией в получении 

качественных слоѐв [4, 10]. Качество плѐнок также 

зависит от эффективной очистки поверхности 

подложки перед началом процесса роста. 

Поверхностная энергия плѐнки минимально у 

идеально гладкой поверхности. При относительно 

низких эпитаксиальных температурах 993 К 

конденсация твѐрдой фазы реализуется в 

основном на дефектных участках поверхности 

(рис. 3). Такой характер осаждения приводит к 

поликристаллическому росту плѐнок. При 

оптимальных режимах осаждения плѐнки имели 

монокристаллическую структуру. 

 
Рис. 2. Цепочка по поверхности (подложка-слюда) Pb1-xSnxTe 

ТИ = 1143К, ТП = 1043К (Х500) 

 
Рис. 3. Рост пленки на дефектных участках, ТИ = 1023К, ТП = 993К (Х500) 

 

Исследования морфологических особенностей 

роста пленок показали, что в зависимости от тем-

пературы в зоне кристаллизации и величины пре-

сыщения в системе, меняется структура и рельеф 

поверхности. А использование в качестве выра-

щиваемой среды различных газов дает возмож-
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ность улучшать некоторые параметры пленок с 

заранее заданными свойствами, которые могут 

быть использованы для создания приборов, таких 

как датчиков температуры. 
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Abstract: the aim of this work is to introduce and investigate some new geometric structures on a manifold  

which have a non normable Frechet space as a model space by using properties of convenient topological spaces 

[5] A class of mappings, which is called, [5] has been used to define a sstructures on  and a 

 over .  

Keywords: Convenient Spaces, Normable Spaces, Lipschitz condition, Frechet Manifolds 

 

The notation  means a non normable 

Frechet space. The main reason to study manifolds 

which have a  as a model space is to get 

a good development of a Banach and Hilbert mani-

folds and to study more general cases in differential 

geometry for example Finsler geometry. In this paper 

we will only give fundamental concepts which can be 

used to study more general cases. 

Study of geometric structures on these manifolds 

has been studied from different views. In [1] authors 

considered a  as a projective limits of 

Banach spaces and they introduced many new geome-

tric structures by this way. In this paper we will use 

another point of view to introduce a new class of these 

manifolds. The Lipschitz condition [4],[5] is usually 

considered for maps between normed spaces and since 

the definition of this condition uses norms, it has a 

fundamental role in many theorems of analysis. Let  

 are two Banach spaces with duals and  re-

spectively and let α be a curve from  to . Then  is 

smooth if and only if for all  , the composite 

 is smooth, a map  is smooth if 

it maps each smooth curve in    to smooth curve in  

  and by these two results one can forget the norms. 

For more general cases for example a non normable 

spaces in particular a Frechet topological vector spac-

es which are not normable, these results will fail if 

one replaced the smoothness by the -times differen-

tiability. However, these results both hold if one rep-

laces the word smooth by k-times Lipschitz differenti-

able where the Lipschitz differentiable means Gateaux 

differentiable with locally Lipschitzian derivative 

(Frechet differentiability ) Frolicher  and Kriegl [5] 

were introduced and called such spaces as convenient 

vector spaces as part of their theory of global analysis. 

It is equivalent to the notion locally complete which is 

more usual in functional analysis. These spaces were 

defined as certain dualized vector spaces, because this 

is the simplest description and allows an easy access 

to -map [5] for . The topology on 

convenient vector spaces for studying -map is 

called the Mackey closure topology [5] this topology 

denoted by μ-closure topology and the open sets with 

respect to this topology are defined and denoted by μ-

open sets. Most of the main ideas and definitions of 

the concepts k - times Lipschitz differentiable, -

curve and -map can be seen in [5]. A fundamen-

tal part of this paper is that of a convenient vector 

space, which for the case of complete locally convex 

spaces (Frechet spaces) is equivalent to the space be-

ing both bornological and locally complete [3]. Since 

the metrizability implies bornological [5] and the 

completeness implies locally complete, all Frechet 

spaces are convenient vector spaces [2] and this mean 

that the Frechet spaces have all the properties which 

the convenient spaces have and by this setting we 

conclude that any non normable Frechet space has a 

μ-closure topology and any open set in this space is 

open with respect to the μ-closure topology (i.e., μ-

open set). 

1. - Structures on non normable 

Frechet manifolds 

Definition 1.1[5]: Let  be a convenient topo-

logical vector spaces and  be the dual space of . 

Let  :R→E be a curve from R to E, then: 

(1) A curve   will be called Differentiable if the 

derivative   at  

exists for all . 

(2) For some finite , a curve  is said to be if 

its iterated derivatives up to order  exist and are con-

tinuous and it is called smooth or  if it is  for 

all . 

(3)  will be called Locally Lipschitzian if every 

point r  has neighbourhood  such that the Lip-

schitz condition satisfies on . 
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(4) A map  which is of class  and satis-

fying the Lipschitz condition will be called k - times 

Lipschitz differentiable. 

(5) A curve  is said to be -curve in  if and 

only if for all l the composite   is a k - 

times Lipschitz differentiable. 

(6)A map  is said to be -map if and 

only if for each -curve   the composite 

  is a -curve in (i.e, g maps each 

-curve in  to a -curve in ). 

Definition 1.2: Let  be an open subset of . A 

mapping  is said to be -map if  

is a -curve in  for each -curve , 

this is equivalent to the property that  is a -

curve on  for each -curve . The 

space of all -maps from to  will be denoted 

by  . 

Note that by this setting, the compositions of any 

two -maps is also -map and the chain rule 

hold. 

Let  be a space. A chart  on a 

set is a bijection   from a subset 

 onto a  subset  of a 

space .  

A non normable Frechet -atlas ( or for 

short; -atlas) on a set  is a family  of 

charts such that all charts in  

cover  and for any two charts  and 

on , the mapping 

 is 

-map  between spaces and the sets 

 and are   in 

some  space.   

Two  -atlas on  are called -

equivalent if their union is a -atlas. An 

equivalence class of -atlas is sometimes 

called a -structure on . The union of all 

-atlas in this equivalence class is again a 

-atlas, and it is called maximal atlas for 

the -structure. 

A -manifold  modeled on space  (or 

-manifold for short) is a set  together 

with a -structure on it. In other word, is a 

set  together with an equivalence class of 

-atlas on  or, equivalently, with a max-

imal -atlas. 

The natural topology on a -   

 is the identification topology with respect to some 

-atlas (  ), 

where a subset  is open if and only if 

 is  set in  for all . This to-

pology will be depending only on the structures, since 

diffeomorphisms are homeomorphisms for the 

 topology. It is clear that this topology is 

the final one with respect to all inverses of chart map-

pings in one atlas. It is also the final topology with 

respect to all -  . On every -

, we will consider the final -

structure induced by the family of charts of the max-

imal -  (or, equivalently, of an equiv-

alent - ). On every -

   , we will consider the final topology 

generated by the - . Since any 

 is hausdorff and metrizable, then any 

-  is hausdorff and metrizable 

and hence we can define  as in the following defini-

tion: 

Definition 1.3: A -   is a 

metrizable Hausdorff space such that, any open subset 

of  is isomorphic to  subset of 

a . 

Definition 1.4: A mapping  between 

-  is said to be -

 if for each and each chart 

on  with  in  there is a  

on  with ,   , such that 

is  - . This case will be hold 

if and only if  is - in for each -

 in . 

     We will denote by   the 

space of all -  from  to  

and by  the space of all -

 from to . 

Definition 1.5: A morphism  in  

 is said to be -  if 

is bijective and its inverse is also -

 or equivalent-

ly,  Two -

 are called -  
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if there exists a -   be-

tween them.  

2 - Vector bundles 

Definition 2.1: Let be 

morphism between a -

manifolds  and  and   be an open subset in  and 

where  is fixed space (  is 

called standard fiber) Then a pair will be called 

a - vector bundle chart on if the 

mapping  is a fiber respecting diffeomorphism as in 

the following diagram: 

 
Definition 2.2: Two - vector bundle 

charts   ,  are called compatible, if 

=  is a 

fiber linear isomorphism, i.e.,  

for some mapping . 

The mapping is then unique and it is a 

-map, and  is called the transition 

function between these two - vector bun-

dle charts. 

Definition 2.3: Let be an open cover 

of . A set of pairwise compatible - vec-

tor bundle chart   is said to be - 

vector bundle atlas for  and is denoted 

by . Two - vector bundle 

atlas are called - equivalent, if their union 

is again a - vector bundle atlas.  

A -vector bundle  consists of 

the total space , the base  and a -

morphism   together with an equivalence 

class of - vector bundle atlas and  will be 

called the projection. 

Definition 2.4: (Another definition for 

- vector bundle) for , a 

- vector bundle  can be formed by two 

- morphisms   and :  → , 

written  , subject to the following condi-

tions: 

(1) The scalar multiplication  preserves the fibres, 

i.e.   

(2) For each the fibre with the 

restriction of  to  → and the -

structure inherited from  is a space;  

 (3) Triviality holds along each 

curve  

In case  one has to add a given family of 

maps :  → , , such that all fibres 

 are spaces with  as addition. One calls 

the base and  the total space of the bundle.  

The meaning of (3) is the following: for every 

-curve  one considers the pull-

back of c and  whose fiber over r 

is . Then there should 

exist a  diffeomorphism 

which preserves the fihres 

(i.e. ) and the scalar multiplication 

(i.e. for all one 

has   the maps  

are called trivializations of  along  and we remark 

furthermore that (2) implies that  is onto. 

Proposition 2.1 (Induced bundles): Let   

be a  - vector bundle and be a 

 -map. Then the pullback 

yields a  - vector bun-

dle which we will call it an induced bundle.  

Proof: 

The fiber of  at is . Thus one 

has fibre-wise a natural scalar multiplication 

on . The universal property of the pullback 

shows that it is in fact . Then the fi-

bres  are spaces. The trivial-

ity along any -curve  holds 

since , which is isomorphic 

to a trivial bundle because  is a  -

curve into  . 

Remark 2.1: In particular one concludes that 

is a  - vector bundle for 

every -curve  into the base of a 

- vector bundle  . 

We now define  - vector bundle mor-

phisms and triviality for - vector bundles. 

In particular the maps  used in 

the definition of - vector bundle are such 

- vector bundle isomorphisms and 

are trivial - vector bun-

dles.  
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Definition 2.5: (1) Let be two 

- vector bundles. A -

morphism  is called  vector 

bundle morphism if and only if the following diagram 

commutes: 

 
Where    

(2) A - vector bundle    is 

called (globally) trivial if and only if there exists a 

- vector bundle isomorphism onto a bun-

dle   where  L  is some space , 

and the scalar multiplication is fibre-wise given by 

that of  L  (it is an easy to see that    

thus becomes a - vector bundle). 

Remark 2.2: (1) Let  be a  

 vector bundle morphism. Then   in-

duces a map  between the bases, such 

that . If  is the zero-section of , 

then that  and thus g is a -map. 

(2) Every classical smooth vector bundle is a 

smooth vector bundle in the sense of definition (2.4), 

since local triviality implies triviality along smooth 

curves.  

The following characterization of -maps into 

the total space of a -vector bundle will be 

very useful.  

Proposition 2.2:  Let    be a - 

vector bundle and   be a map. Then the fol-

lowing statements are equivalent. 

(1)  is ; 

(2)   is and for every 

-curve   and trivialization of 

 along  the map 

 is . 

Proof: 

( ) If   is , then obviously  is 

and  as well. 

( ) Let  be a -curve. Then by 

assumption  is a -curve 

in  and thus  = 

 is 

which is mean that  is . 
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ОСОБЕННОСТИ ФЕНОЛОГИИ ЛАНДШАФТОВ ЛЕСОСТЕПИ И ЛЕСНОЙ ЗОНЫ 

БАШКИРСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

 

Аннотация: в статье рассматривается сезонная динамика ландшафтов лесостепи и лесной зоны Баш-

кирского Предуралья. Выявлены изменения в сезонной динамике ландшафтов лесостепной и лесной зоны 

Башкирского Предуралья, вызванные во многом, глобальными трансформациями в климатической системе 

Земли. 

Ключевые слова: фенология, ландшафт, климат, Башкирское Предуралье, сезоны года 

 

Широко известно, что климатическая система 

Земли быстро изменяется за последние десятиле-

тия. Вот всего несколько фактов о глобальных 

климатических изменениях из Отчета Межправи-

тельственной группы экспертов по изменению 

климата, опубликованного в 2007 году (МГЭИК): 

• Глобальные средние поверхностные темпера-

туры увеличились на 0.74°C в течение последних 

100 лет. Это – самая большая и самая быстрая тен-

денция увеличения температуры за прошедшее 

тысячелетие. 

• Темп потепления увеличился за последние де-

сятилетия. Каждые 50 лет происходит усиление 

потепления в 2 раза, по сравнению с предыдущи-

ми 50 годами, и последние 11 из 12 лет были са-

мыми жаркими в зарегистрированной истории (с 

1850 года). 

Важно также отметить, что многие авторы (Не-

стеров, 2013; Hurrell J.W., Kushnir Y., 2003, Дани-

лович, 2014) указывают на влияние Северо-

Атлантического колебания на погоду и климат 

Европы и России. САК – это колебания в бариче-

ском поле между Азорским максимумом давления 

и Исландским минимумом давления. Основная 

функция САК – перераспределение теплых и 

влажных воздушных масс между субтропической 

Атлантикой и Арктикой. Большинство ученых вы-

деляют две фазы САК. При положительной фазе 

САК наблюдается мощное развитие Азорского 

антициклона и Исландского циклона и их бариче-

ские центры смещаются к северу, и как следствие, 

между ними увеличивается барический градиент. 

Это приводит к преобладанию западно-восточного 

переноса. За последние 30 лет увеличилась часто-

та возникновения положительной фазы Северо-

Атлантического колебания (САК) в зимний пери-

од [2]. 

Приведенные выше примеры глобального из-

менения климата непосредственно влияют и на 

особенности сезонной динамики и фенологию 

ландшафтов. 

Для выявления связей между изменением кли-

мата и фенологией ландшафтов, мы сначала 

должны понять, как изменение климата влияет на 

продолжительность сезонов года и внутрисезон-

ные изменения. Например, холодный период (но-

ябрь-март) на территории Башкортостана за по-

следние 100 лет стал мягче (весьма вероятно из-за 

увеличения повторяемости положительной фазы 

САК) и короче на 1-2 недели. 

Рассмотрим сумму среднесуточных температур 

воздуха и этапы проявления фенологических фаз 

на примере яровой пшеницы, по метеостанции 

Туймазы за периоды с 1950 по 1980 гг. и с 1980 по 

2010 гг. (табл. 1 и 2). 

Таблица 1 

Сумма среднесуточных температур воздуха, Туймазы (1950-1980 гг.) [1] 

Месяц Сумма сред. Суточных температур, °С 

 I декада II декада III декада 

Январь -460 

 -140 -150 -170 

Февраль -402 

 -162 -131 -109 

Март -207 

 -97 -75 -35 
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Продолжение таблицы 1 

Апрель +127 

 +6 +45 +76 

Май +408 

 +103 +140 +165 

Июнь +524 

 +156 +182 +186 

Июль +591 

 +187 +196 +208 

Август +520 

 +180 +172 +168 

Сентябрь +328 

 +133 +105 +90 

Октябрь +86 

 +50 +32 +4 

Ноябрь -160 

 -35 -53 -72 

Декабрь -359 

 -86 -124 -149 

Таблица 2 

Сумма среднесуточных температур воздуха, Туймазы (1980-2010 гг.) [1] 

Месяц Сумма сред. Суточных температур, °С 

 I декада II декада III декада 

Январь -455 

 -135 -150 -170 

Февраль -395 

 -160 -129 -106 

Март -200 

 -95 -70 -35 

Апрель +135 

 +7 +48 +80 

Май +420 

 +108 +142 +170 

Июнь +530 

 +157 +185 +188 

Июль +595 

 +188 +197 +210 

Август +525 

 +183 +175 +167 

Сентябрь +335 

 +135 +110 +90 

Октябрь +90 

 +52 +34 +4 

Ноябрь -155 

 -30 -50 -75 

Декабрь -350 

 -85 -120 -145 
 

Как видно из приведенных выше данных, на-

пример, сумма среднесуточных температур января 

за период с 1950 по 1980 составила -462 °С, а за 

период с 1980 по 2010 уже составила -455°С, то 

есть температура увеличилась на 5 °С Рассмотрим 

теперь некоторые фенофазы яровой пшеницы по 

метеостанции Туймазы (табл. 3) [3]. 
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Таблица 3 

Фенофазы 
Сроки наступления 

(1950-1980 гг.) 

Сроки наступления 

(1980-2010 гг.) 

сев 8.V 4.V 

всходы 20.V 15.V 

кущение 7.VI 1.VI 

трубкование 15.VI 10.VI 

колошение 4.VII 1.VII 

цветение 10.VII 5.VII 

восковая спелость 8.VIII 5.VIII 
 

Исходя из данных по яровой пшенице, за по-

следние 30 лет даты наступления фенологических 

фаз сместились на 3-5 дней раньше, чем за период 

с 1950 по 1980 гг. Таким образом, уже сейчас на-

блюдается изменения в фенологии ландшафтов 

исследуемой территории, вызванных глобальными 

климатическими трансформациями.
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Методологические аспекты изучения полити-

ческих процессов отражают состояние современ-

ной политической науки, которая стремиться соз-

дать концепции адекватные изучаемому объекту. 

В настоящее время появляется необходимость бо-

лее точного методологического определения гра-

ниц изучения российских политических процес-

сов. Необходимо более подробно изучить содер-

жание, структуру, функции, динамику и статику 

российских политических процессов, с тем, чтобы 

создать возможности обеспечения российской по-

литической практики необходимой научной базой 

– объективными представлениями о возможностях 

российской политической элиты и политических 

институтов в реализации нового этапа, последую-

щего за периодом стабилизации начала XXI века. 

Наиболее широкое понимание категории «про-

цесс» дается в философской науке: продвижение, 

прохождение, сопровождающееся последователь-

ными изменениями состояния искусственных и 

естественных систем. В философии процесс ха-

рактеризуется стадиальностью, в семантике поня-

тия «процесс» акцентируется внимание на момен-

те направленности изменений состояния объектов 

и временность их существования в силу изменчи-

вости. В рамках философской науки понятие 

«процесс» используется для перехода от абстракт-

ных категорий бытия к их учету и исследованию 

динамики их развития»
1
. 

В самом общем виде категория «процесс» ис-

следовалась в рамках классических теорий систем 

и структурно-функционального анализа, состав-

лявших основу теории развития, в теории истори-

ческого материализма К. Маркса и Ф. Энгельса, П. 

Сорокина, Т. Парсонса, Э. Гидденса, А. Этциони, 

процессуальной теории П. Штомпки
2
. Данные 

концепции относятся к общесоциальным теориям, 

в которых исследовался процесс развития общест-

ва. В частности, К. Маркс в своих работах выявил 

ряд материальных детерминант категории «про-

цесс», разработав стадиальную (формационную) 

теорию развития общества. Заслуга К. Маркса за-

ключается именно в том, что он исследовал обще-

ство не как некий абстрактный философский кон-

структ, но как совершенно конкретное, постоянно 

развивающиеся явление, положив в основу теорию 

исторического материализма для объяснения ста-

диальности исторического процесса. В своих ра-

ботах Ф. Энгельс также стремится вывести кате-

горию «процесс» из субъектного поля в объектив-

ную реальность, критикуя рассуждения Гегеля и 

Ф. Ницше о том, что исторический процесс под-

чинен неким субъективным силам самосознания. 

В итоге распространения материалистических 

теорий категория «процесс» стала операционным 

научным понятием, что позволило исследовать 

конкретные этапы становления общественных от-

ношений во всем их многообразии, в том числе и в 

сфере политики. 

Следует отметить, что теоретические представ-

ления непосредственно о политических процессах, 

оформившиеся в ХХ веке, несмотря на широкую 

палитру мнений, в той или иной степени соотно-

сятся с обще-социальными концепциями. Объяс-

нение политических процессов изначально было 

производным от общесоциологических представ-

лений своего времени. Классические теории раз-

вития формировались в обществах раннего капи-

тализма, политические процессы которого отлича-

лись от современных политических процессов 

движущимися силами, целями, типами и ресурса-

ми власти. 

В исследовании региональных политических 

процессов в современной федеративной системе 

России наиболее адекватен междисциплинарный 

подход
3
. По причине комплексной сущности по-

литического процесса вообще и региональных 

процессов в частности существуют многообразные 
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типологии политических процессов.Одной из наи-

более распространенных типологий является вы-

деление типов региональных процессов по социо-

культурному контексту развития общества на 

уровне региона, в частности – с учетом этно-

конфессиональной принадлежности политических 

элит, обеспечивающих функционирование регио-

нального политического процесса. По данному 

критерию принято выделять идеократический, ха-

ризматический и технократический типы полити-

ческих процессов. Первый тип обычно наблюдает-

ся в традиционных обществах на стадии первич-

ной модернизации. В идеократическом политиче-

ском процессе как на федеральном, так и на ре-

гиональном уровнях доминирует государство как 

актор развития. Процесс с харизматической со-

ставляющей предполагает легитимацию происхо-

дящих изменений в результате личной преданно-

сти политическому лидеру. Такие процессы имеют 

высокую степень зависимости от персонифициро-

ванной формы власти и фактически стагнируют в 

результате физической гибели лидера. Харизмати-

ческие политические процессы характерны для так 

называемой стадии «надлома», когда общество и 

государство переживают кризис стратегии даль-

нейшего развития. Технократический политиче-

ский процесс наблюдается в странах так называе-

мой «первой волны» модернизации (Северо-

Западной Европе, США), и фактически такой тип 

процесса характерен для западных стран. Изна-

чально ему приписывались такие качества как 

верховенство закона, прав и свобод человека и т.д. 

Однако в свете последних международных собы-

тий данные ценности и нормы не совсем согласу-

ются с современными политическими процессами 

в странах Запада. В современной России можно 

наблюдать частичное проявление всех трех типов 

политического процесса на федеральном и регио-

нальном уровнях, однако преобладает все же ха-

ризматический вариант
4
. 

По стадиальному критерию развития политиче-

ские процессы могут иметь следующую классифи-

кацию: политический процесс в рамках традици-

онного общества и политический процесс, направ-

ленный на модернизацию политической системы. 

При этом региональные процессы изучаются в 

рамках элитарного подхода, согласно которому 

вектор развития политического процесса по дан-

ной классификации задают именно интересы по-

литических элит – в том числе региональных. Ес-

ли же интересы региональных элит не совпадают с 

намерениями центральной власти, то вся полити-

ческая система подвергается риску дестабилиза-

ции. Например, центр настроен на модернизацию 

и реформирование, а регионы- на сохранение ста-

тус-кво. В итоге формируются два противополож-

ных направления – политический процесс на об-

щегосударственном уровне тормозится процесса-

ми региональными – или же наоборот. Также на 

региональном уровне действуют и факторы, ха-

рактерные для политического процесса в целом: 

этно-конфессиональный, лоббизм (институцио-

нальный и вне-институциональный – в зависимо-

сти от степени развитости политической культу-

ры), группы давления и разнородные интересы 

различных политических субъектов. И если тра-

диционная политическая система настроена на 

циклический вариант развития, то в рамках мо-

дернизируемых систем создаются легальные и ле-

гитимные формы институционального участия 

граждан в процессе выработки и принятии поли-

тических решений
5
. 

Следует отметить, что по степени оказываемо-

го воздействия на политическую систему принято 

выделять базовые и периферийные процессы. Ба-

зовый процесс предполагает формирование доми-

нанты развития и определяет тем самым условия 

политической жизни. В результате, в рамках де-

мократических режимов и стабильной политиче-

ской системы базовый процесс определяется ха-

рактером взаимодействия власти и гражданского 

общества. Базовый процесс включает в себя сле-

дующие уровни: 1) явления и ритмику повседнев-

ной жизни и легальную социальную активность 

граждан; 2) циклы деятельности власти (выборы, 

кадровая политика, бюджетный год); 3) политиче-

ские инициативы институтов власти. Причем в 

базовый политический процесс включаются толь-

ко факты и события, возникающие в результате 

взаимодействия всех трех уровней. Периферийные 

политические процессы фактически ограничива-

ются определенным потоком коммуникации и не 

определяют сущностные характеристики полити-

ческой системы. 

Принято выделять «внешние» и «внутренние» 

факторы политического процесса. К числу первых 

относятся экономические, социальные, правовые, 

социокультурные отношения в обществе, опреде-

ляющие тип политического процесса. Например, с 

этой точки зрения, для анализа регионального по-

литического процесса необходимо учитывать гло-

бальные, международные и общегосударственные 

факторы, влияющие на потенциал, формирование 

и ресурсы местной политической элиты. 

К внутренним факторам можно отнести моти-

вационные характеристики политических регио-

нальных субъектов, их интересы и установки дея-

тельности, стратегии и тактики активности
6
. 

В результате можно прийти к выводу, что ре-

гиональный политический процесс является сово-

купным действием региональных политических 

акторов с целью реализации своих интересов, ис-
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полнению функций и ролей. Соответственно, при 

анализе региональных процессов требуется изуче-

ние политических институтов, а также социальной 

структуры и феномена политического лидерства в 

конкретном регионе. Также следует учитывать и 

социокультурную традицию региона. По сути, ре-

гиональный политический процесс действует в 

двух сферах: во внешней – на уровне взаимодей-

ствия с другими регионами и центром, с другими 

странами (например, автономии Дальнего Восто-

ка, имеющие право на заключение торговых сде-

лок в регионе АТР). 

Событийность политического процесса обще-

национального уровня можно также рассматри-

вать как проявление активной позиции индивидов 

и гражданских объединений; управленческие ре-

шения, принимаемые региональными органами 

власти, а также директивы федеральных властей. 

Соответственно, на региональном уровне наблю-

дается пересечение трех силовых взаимодействий. 

Треугольник «федеральные властные органы – 

региональные органы власти – население» с уче-

том предложений Н.П. Распопова и А.В. Дахина, 

может быть применен как база алгоритма исследо-

вания динамики политических процессов регио-

нального уровня. 

Большинство территориально крупных и слож-

ных по составу государств, как правило, имеют 

долгосрочные и многовекторные перспективы 

развития, которые невозможно исследовать только 

в рамках политических процессов общегосударст-

венного уровня.Политический региональный про-

цесс в таких странах на горизонтальном уровне 

формируется на основе сплетения интересов ос-

новных субъектов влияния: политических лидеров 

и элит, институализированных и внеинституцио-

нальных групп интересов, политических партий и 

различных политических сил общества и т.д. В то 

же время, вертикальный уровень региональных 

процессов включает в себя межполитические от-

ношения «по вертикали» с участием транснацио-

нальных, государственных, субнациональных и 

местных субъектов политики. 

В связи с существованием латентной конфлик-

тогенности и стремлений к сепаратизму на регио-

нальном уровне исследование именно региональ-

ных политических процессов приобретает особую 

значимость в контексте жизнеспособности феде-

рализма в его нынешнем варианте. В рамках про-

цессуального анализа политической системы РФ 

как федеративного государства можно выявить 

определенное соотношение качеств инноваций 

преемственности в политическом процессе, опре-

делить степень и формы взаимодействия субъек-

тов по поводу властных полномочий, а также вы-

делить пространственно-временные стадии поли-

тического развития. 

Если же политический процесс регионального 

уровня рассматривается как объект анализа, то 

следует учитывать его сущность, а именно – по-

следовательную динамику состояния и явлений, 

стадии трансформаций самой политической сис-

темы на федеральном уровне, а также изменения 

отдельных элементов политической системы об-

щегосударственного порядка. 

Региональный политический процесс также 

включает и участвующих в нем (формирующих 

его) субъектов, а также совокупность их деятель-

ности, которая фактически и обеспечивает форми-

рование, функционирование и преобразование во 

времени и пространстве всей политической систе-

мы в целом. Если мы понимаем сущность полити-

ческого процесса как формирование и поддержку 

институтов политической системы в рамках, на-

пример, институционального подхода, то необхо-

димо также рассматривать и действующие поли-

тические институты, и нормы, определяющие их 

функционирование. При этом не следует упускать 

из виду, что политический процесс выражается во 

множестве единичных действий и событий, обес-

печивающих динамизм политической системы в 

единстве еѐ уровня политической культуры регио-

нальных элит – применительно к политическим 

процессам на региональном уровне. 

Действия региональных элит могут быть как 

институциональными, так и внеинституциональ-

ными, целенаправленными или стихийными в за-

висимости от направленности региональных инте-

ресов в конкретный момент времени существова-

ния политической системы. 

В различных научных парадигмах существуют 

различные методы выявления региональных поли-

тических процессов. Для регионального процесса 

принято выделять следующий набор индикаторов: 

-основной вектор взаимоотношений «центр – 

регионы» в рамках модели централизации или де-

централизации; 

-классификация основных свойств региональ-

ного режима, включая анализ основных субъектов 

политики, институциональной составляющей, на-

личие ресурсной базы и определенных стратегий в 

принятии политических решений на уровне регио-

на. 

-проявления региональной конфликтогенности, 

ее характер (латентный или открытый) и причины 

конфликтов в регионе. 

Сложная социально-политическая ситуация в 

некоторых регионах России (республики Северно-

го Кавказа) ставит вопрос принципиальной важно-

сти о выработке методологии исследования регио-

нальных политических процессов, обеспечиваю-
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щей объективность и репрезентативность резуль-

татов. 

Политический процесс как объект научного ис-

следования (в том числе его региональный аспект) 

требует применения междисциплинарного подхо-

да различных исследовательских концепций, 

принципов: институциональный, бихевиорист-

ский, структурно-функциональный, системный, 

неинституциональный подходы, теоретические и 

социальные измерения, динамические модели, ал-

горитмы анализа политической и иной динамики и 

др. позволяющие всесторонне проанализировать 

сущность, компоненты, акторов регионального 

политического процесса, выявить причинно-

следственные связи, направленность трансформа-

ции.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
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Аннотация: статья основана на данных социологического исследования 2006 г. Результатом 

практического внедрения стала реструктуризация сети научных учреждений Республики Саха (Якутия), 

оптимизация кадрового состава ряда академических институтов. Одним из первых в стране мы разработали 

инструментарий для персонифицированного анализа кадрового потенциала отрасли. 

Ключевые слова: наука, оптимизация, реструктуризация, инновации 

 

Реформирование науки в целом является 

достаточно болезненной темой для российского 

общества. Рядом авторов и групп выдвигаются 

тезисы, концепции, программы, но ускоренные 

темпы модернизации не позволяют локально 

апробировать методики и подобрать оптимальную 

модель реформирования науки в сжатые сроки. 

Это обуславливает рост издержек реформирования 

(трансакционные издержки). Риторика двух 

лагерей, обычно сдержанно-официальная, в массе 

своей начинает приобретать алармический 

характер. В этой связи авторы статьи считают 

уместным привести опыт реформирования науки 

на региональном уровне, в том числе и в 

Республике Саха (Якутия) (далее РС (Я). 

Основным посылом данной статьи является то, 

что наука является стратегическим ресурсом 

страны и ее кадровые аспекты это вопрос 

государственной важности. 

Наука в Якутии была до ближайшего времени 

(1992-2006 гг.) представлена тремя ветвями: 

академическая – как институты Якутского 

научного центра сибирского отделения РАН, 

Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К. Аммосова (ранее Якутский государственный 

университет им. М.К. Аммосова), Академией наук 

РС (Я) и отраслевыми научно-исследовательскими 

институтами: 

1. Якутский научный центр Сибирского 

отделения РАН, включал в себя на период 

исследований: Институт биологических проблем 

криолитозоны (далее ИБПК СО РАН); Институт 

геологии алмаза и драгоценных металлов 

(ИГАМБ); Институт горного дела Севера им. акад. 

Н.В. Черского (ИГДС); Институт 

космофизических исследований и аэрономии им. 

Ю. Шафера (ИКФИА); Институт мерзлотоведения 

им. акад. П.И. Мельникова (ИМЗ);Институт 

неметаллических материалов (ИНМ); Институт 

проблем малочисленных народов Севера 

(ИПМНС); Институт проблем нефти и газа 

(ИПНГ); Институт физико-технических проблем 

Севера (ИФТПС). 

2. Академия наук Республики Саха (Якутия), 

включающая: Институт гуманитарных 

исследований (ИГИ); Институт здоровья (ИЗ); 

Институт прикладной экологии Севера (ИПЭС); 

Институт региональной экономики (ИРЭ; 

Институт северного луговодства (ИСЛ); Институт 

социальных проблем труда (ИСПТ); Центр 

археологии (ЦА); Якутский международный центр 

по развитию северных территорий (ЯМЦРСТ); 

Якутский научный центр РАМН и Правительства 

PC (Я) (ЯНЦ РАМН); Якутский научно-

исследовательский институт туберкулеза МЗ 

РС(Я) (ЯНИИТ); Якутский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства 

СО РАСХН (ЯНИИСХ). экологии Севера (ИПЭС); 

Институт региональной экономики (ИРЭ); 

Институт северного луговодства (ИСЛ); Институт 

социальных проблем труда (ИСПТ); Центр 
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археологии (ЦА); Якутский международный центр 

по развитию северных территорий (ЯМЦРСТ). 

3. Якутский научный центр РАМН и 

Правительства PC (Я) (ЯНЦ РАМН). 

4. Якутский научно-исследовательский 

институт туберкулеза МЗ РС(Я) (ЯНИИТ) 5. 

Якутский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства СО РАСХН  (ЯНИИСХ). 

Традиционно наука в Якутии была 

ориентирована на испытание и адаптацию 

технологий к низкотемпературным условиям 

Крайнего Севера. Выполняя важные 

народнохозяйственные задачи, якутская наука 

произвела огромный рывок в своем развитии в 

советский период. Вместе с тем, одной из ее 

ключевых особенностей является территориальная 

удаленность от тех институтов и предприятий, на 

инфраструктуре которых осуществлялось 

внедрение ее наработок. Это сыграло 

определенную роль в ее дальнейшем развитии. В 

качестве примера можно привести разработку 

состава резины шасси самолета «МРИЯ», который 

производился усилиями всего СССР на Киевском 

механическом заводе, проектную документацию 

которого украинские власти недавно весьма 

бесславно продали в КНР. 

Постановка новых задач, постепенный переход 

на инновационный путь развития поставил перед 

якутской наукой ряд вызовов. В свою очередь, 

решение этих вопросов  связано с проблемой 

эффективного управления кадровым потенциалом 

научно-исследовательских институтов республики 

и обусловлена: 

– потребностью в существенном теоретическом 

осмыслении институциональных основ 

инвестиционной модели регулирования кадровым 

потенциалом НИИ региона; 

– необходимостью разработки теоретических 

предпосылок формирования инвестиционной 

модели регулирования кадрового потенциала НИИ 

региона. 

– отсутствием четких критериев и показателей 

модели институционального регулирования 

кадровым потенциалом науки в регионе. 

– недостатками мониторинга состояния 

кадрового потенциала научных учреждений 

региона. 

– исследованием и выработкой рекомендаций 

по модели организационной структуры научно-

исследовательских работ в регионе. 

– разработкой мероприятий по оптимизации 

кадрового потенциала научных учреждений 

региона. 

Исходя из этих посылов в 2006 г. мы сформи-

ровали цель исследования: анализ кадрового по-

тенциала научных учреждений региона и органи-

зационной структуры научно-исследовательских 

институтов, выявление основных направлений по-

вышения эффективности управления потенциалом 

науки как важного элемента экономического ре-

сурса в РС (Я). 

Исследовательский коллектив поставил себе в 

качестве задач: 

– сбор и анализ материалов по кадровому по-

тенциалу научных учреждений Республики Саха 

(Якутия); 

– теоретико-методологические основы оценки 

регионального кадрового потенциала научно-

исследовательских институтов; 

– выявление особенностей и перспектив разви-

тия организационной структуры научно-

исследовательских институтов РС(Я); 

– формирование информационно-

аналитической базы данных для организации мо-

ниторинга и прогнозирования потребности в спе-

циалистах. 

Организационно-экономическая модель финан-

сирования их деятельности была изменена в 2006 

г. на систему государственного заказа Республики 

Саха (Якутия). 

 Нашим коллективом была сделана попытка 

разработки организационной модели регулирова-

ния кадровым потенциалом НИИ региона. В пер-

вую очередь – выявление основных теоретических 

проблем по изучению факторов, влияющих на ор-

ганизационную структуру научных учреждений и 

их кадровый потенциал. Разработанная нами мо-

дель оптимизации организационной структуры и 

кадрового потенциала НИИ региона была полно-

стью реализована на практике, при этом учет и 

осмысление трансакционных издержек является 

темой отдельного исследования. Тем не менее, 

стоит отметить, что присоединение академических 

институтов к системе высшего профессионального 

образования ведет к уничтожению научных кол-

лективов. Печален в связи с этим крестный путь 

Института региональной экономики (Севера), ко-

торый в начале 2000 гг. имел в своем составе 200 

сотрудников, в 2010 г. при добровольном присое-

динении в состав Северо-Восточного федерально-

го университета им. М.К. Аммосова – 100, а на 

2016 – 25 чел. с перспективой полного сокращения 

в 2017 г. в связи с отсутствием финансирования. 

Тем не менее, по результатам нашего исследова-

ния коллектив еще работал, анализ и рекоменда-

ции по конкретным мероприятиям по оптимиза-

ции организационной структуры кадрового потен-

циала НИИ РС(Я) прошли апробацию. 

На наш взгляд, в республиканской науке суще-

ствуют две основные проблемы – «деньги» и 

«кадры». 
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Первая обусловлена недостатками механизма 

финансирования, когда фактически отсутствует 

внятная методика расчетов социального и эконо-

мического эффекта от финансирования научных 

исследований. При постепенном становлении 

многоканального финансирования (росте доли 

«частных денег» в социальном секторе) этот не-

достаток следует ликвидировать. 

Вторая проблема непосредственно связана с 

первой. Несмотря на достаточно масштабное фи-

нансирование НИИ из средств госбюджета рес-

публики, такие негативные факторы, как: 

 – низкий уровень заработной платы по сравне-

нию с промышленным сектором экономики; 

– фактическое отсутствие единой системы пла-

нирования кадрового потенциала при низким 

уровне мониторинга приводят к «старению» кад-

рового потенциала НИИ республики 

Усовершенствование планирования научных 

исследований в Республике Саха (Якутия)  требует 

теоретического осмысления и адаптации этих тео-

рий к нашим реалиям. 

При выборе методологии мы обратили внима-

ние на две теории: 

– институциональный подход в общественных 

науках, согласно которому основное внимание 

следует уделять  «институтам» – правовым, эко-

номическим и государственно-правовым аспектам 

взаимоотношений между государством взаимоот-

ношений; 

– теория «человеческого капитала», при кото-

рой финансирование подготовки кадров считается 

и подсчитывается как инвестиции. 

Характерной чертой для изменения методоло-

гических основ изучения проблемы финансирова-

ния образования является применение теории «че-

ловеческого капитала». Это объясняется повыше-

нием доли интеллектуального труда, значения ин-

теллектуального капитала в экономике [6, с. 20-

21]. В предшествующий период финансирование 

образования определялось исключительно как за-

траты на подготовку специалиста. В рамках тео-

рии «человеческого капитала» некоторые авторы 

делают вывод о том, что систему образования в 

целом, а вуз в частности, необходимо рассматри-

вать как производство, основной продукцией ко-

торого является специалист высшей квалифика-

ции. В рамках теории  «человеческого капитала» 

рабочая сила людей с образованием (сверх обяза-

тельного) становится звеном основного капитала 

[1, с. 20-21]. 

Поэтому встает вопрос о финансировании под-

готовки кадров для научно-исследовательских ин-

ститутов не как исключительно затратной статье, а 

как об инвестициях. В зарубежных странах это 

рассматривалось в контексте проблемы «челове-

ческого капитала» такими авторами, как Г. Беккер, 

Т. Шульц, чьи труды стали классическими в рам-

ках данной теории [21]. Попытки применения ео-

рии человеческого капитала на корпоративном 

уровне осуществлял Эрик Флэмхольц, разрабо-

тавший концепцию «Human Resources Accounting» 

или «Анализ человеческих ресурсов» [20]. 

Для отечественных исследователей более тра-

диционен подход, который можно определить как 

стоимостной, когда финансирование образования 

рассматривается затраты работодателя на воспро-

изводство рабочей силы [17]. 

Труды современных отечественных авторов, 

посвященных финансовым аспектам подготовки 

кадров, можно условно подразделить на следую-

щие теоретические сегменты: 

Во-первых, работы, посвященные проблемам 

затрат работодателя (государства) на подготовку 

кадров, которые являются более традиционными 

для отечественной науки, когда финансирование 

образования рассматривается в основном как за-

тратная статья [7]. Отечественные авторы рас-

сматривали финансирование образования с точки 

зрения затрат работодателя на подготовку кадров. 

Во-вторых, исследования, авторы которых рас-

сматривали теоретические аспекты инвестирова-

ния в подготовку кадров в рамках теории «челове-

ческого капитала» [3]. 

В-третьих, работы, посвященные планирова-

нию инвестиций отдельных звеньев в региональ-

ной системе профессионального образования [4]. 

Основной тенденцией современности является 

становление многоканальной модели финансиро-

вания, становления новых институтов рынка. В 

сфере подготовки кадров высшей квалификации 

это генеральное направление в инвестировании 

выражается в том, что российские высшие учеб-

ные заведения постепенно переходят на платную 

форму обучения и тем самым реализуют ту сте-

пень свободы, о которой говорилось выше. Данная 

тенденция закономерно вытекает из особенностей 

современной социально-экономической ситуации, 

когда большинство предприятий испытывают из-

быток предложений о трудоустройстве со стороны 

потерявших работу высококвалифицированных 

специалистов, а также имеют затруднения с опла-

той обучения специалиста. С другой стороны, 

появился ряд престижных специальностей, кото-

рые пользуются повышенным спросом. Третьей 

тенденцией является повышение уровня престиж-

ности науки: многие управленческие кадры, спе-

циалисты на местах работают над защитой канди-

датских и докторских диссертаций. 

Итак, огромное влияние передовых технологий 

обуславливает возрастание требований к подго-

товке научных кадров. 
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По этой причине становится закономерным, 

что, опираясь на данные различных научных дис-

циплин с учетом работ по управлению инвести-

циями в подготовку кадров, должен быть вырабо-

тан комплексный план повышения качества кад-

рового потенциала науки. 

Институциональный подход в обществен-

ных науках и его адаптация к государственно-

му регулированию кадрового потенциала НИИ 

РС (Я) 

В среде исследователей, бытует точка зрения, 

согласно которой основной проблемой науки яв-

ляется недостаточность финансирования. Этим 

основным фактором объясняется «кадровый го-

лод», «утечка мозгов» и т.д. 

На наш взгляд, основной проблемой науки яв-

ляется та ситуация, когда она находится в так на-

зываемой «институциональной ловушке». При 

этом основной проблемой является не размер фи-

нансирования, а отсутствие прямой связи с инфра-

структурой инноваций. Если обратиться к энцик-

лопедическому словарю, то «инфраструктура» оз-

начает совокупность сооружений, зданий, систем 

и служб, необходимых для функционирования от-

раслей материального производства и обеспечения 

условий жизнедеятельности общества. 

В программных документах инновационная 

инфраструктура – определяется как совокуп-

ность организаций, выполняющих работы и ока-

зывающих услуги, необходимые для осуществле-

ния и развития инновационной деятельности [11]. 

Данная трактовка инфраструктуры инноваций 

требуется существенного переосмысления. В ча-

стности необходимо рассматривать процесс пла-

нирования, разработки и внедрения инноваций как 

систему взаимодействия между НИИ, потенциаль-

ными заказчикам и инвесторами (в том числе и 

государством). Регулирование данной системы 

взаимодействия должно осуществляться в рамках 

институционального подхода. 

Одним из важных аспектов в организации на-

учно-исследовательскими в Республике Саха 

(Якутия) был переход от полного государственно-

го субсидирования науки к государственно-

рыночным механизмам. В частности, Правитель-

ство республики уже многие годы формирует и 

финансирует государственный заказ на научные 

исследования для нужд социально-

экономического развития Республики Саха (Яку-

тия). 

За эти годы существенно изменилась феде-

ральная нормативно-правовая база в сфере науки, 

механизмы финансирования науки в России. Пре-

терпела значительные изменения и ведомственная 

структура научных учреждений республики. С 

учетом этих обстоятельств, кардинальным обра-

зом изменились условия и подходы во взаимодей-

ствии между государством и наукой. 

Большое значение неоинституциональный под-

ход придает историческим особенностям опреде-

ленного общества» [19]. Применительно к практи-

ке кадрового потенциала НИИ можно выделить 

доставшуюся в наследство от предшествующей 

эпохи кадровую политику, исключительно госу-

дарственное финансирование научно-

исследовательских работ, академический характер 

финансирования научно-исследовательских работ. 

Устоявшиеся традиции существенно затрудняют 

смену модели государственного регулирования 

НИР и инноваций в регионе. Тут важен сам под-

ход руководства институтов: когда выделенные 

средства «осваиваются», а не «инвестируются». 

Нацеленность исключительно на оптимизацию 

расходов, а не масштабную экспансию на новые 

рынки и в целом коммерциализацию новшеств 

препятствует повышению эффективности кадро-

вого менеджмента в НИИ. 

Вместе с тем, стоит подчеркнуть, что, несмотря 

на достаточно четко выверенную методику иссле-

дований, неоинституциональная теория позволяет 

подвергать существенной модернизации экономи-

ку и общество стран как с рыночной, так и с неры-

ночной экономикой. Соответственно, основной 

задачей социального технолога – государственно-

го деятеля в плане адаптации научно-

исследовательских институтов является создание 

«правил игры», при котором взаимодействие за-

казчика (потенциального инвестора в НИОКР), 

непосредственного разработчика инноваций (на-

учно-исследовательский институт или отдельные 

малые предприятия, специализирующиеся на 

НИОКР) и рынок взаимодействуют на взаимовы-

годной основе. 

В рамках данного направления ключевым по-

нятием, ставшим классическим в экономической 

науке являются «трансакционные издержки». Сам 

О. Уильямсон определяет теорию трансакционных 

издержек как микроаналитический подход к изу-

чению экономической организации. «Поэтому она 

предполагает акцентирование внимания на типич-

ных для последней трансакциях и на усилиях по 

экономии связанных с ней затрат. Трансакция 

имеет место тогда, когда товар или услуга перехо-

дит от заключительной точки одного технологиче-

ского процесса к исходной точке другого, смежно-

го с первым. Заканчивается одна стадия деятель-

ности и начинается другая. При хорошо организо-

ванной смене технологических процессов, как в 

эффективно работающей машине, эти переходы 

происходят гладко» [18]. 

Трансакционные издержки при планировании, 

разработке и внедрении инноваций – это затраты 
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государственного бюджета РС (Я) на формирова-

ние и поддержку инфраструктуры инноваций. При 

отсутствии в регионе ВПК мало распространен 

классический опыт инноваций. 

«Новейший институциональный подход» в об-

щественных науках представлен Д. Нортом, Дж. 

Ходжсоном. Один из ведущих представителей 

данного направления, Д. Норт, считает: «Институ-

ты – это «правила игры» в обществе, или, выража-

ясь более формально, созданные человеком огра-

ничительные рамки, которые организуют взаимо-

отношения между людьми. Следовательно, они 

задают структуру побудительных мотивов челове-

ческого взаимодействия – будь то в политике, со-

циальной сфере или экономике. Институциональ-

ные изменения определяют тип общества, разви-

ваются во времени, и таким образом являются 

ключом к пониманию исторических перемен» 

[13]. В этом высказывании подчеркивается та 

роль, согласно которой существующая модель 

взаимодействия формирует тип и структуру обще-

ства. 

Основной переменой в методологии институ-

ционализма был перенос акцента с экономических 

процессов к институтам [13]. По Норту, институ-

циональная матрица представляет собой сложный 

конгломерат взаимосвязанных формальных пра-

вил и неформальных ограничений политической, 

экономической и правовой систем. При этом ин-

ституты могут выражаться в формальных прави-

лах, принимая форму документов (конституций, 

законов и т.д.). Тем не менее они имеют и нефор-

мальный характер: общепринятые условности, ко-

декс поведения, то есть в неформальные, «неписа-

ные» правила, которые регулируют все сферы об-

щественной жизни. Соответственно, неформаль-

ные правила имеют большое влияние на жизнь 

общества и также регулируют социальные процес-

сы, как и формальные. 

Исходя из методологии Норта можно сделать 

вывод о том, что социальные технологи при со-

вершенствовании модели НИИ должны опираться 

на институциональное регулирование, нацеленное 

на повышение кадрового потенциала, гибкость 

организационной структуры и т.д. 

Характерной особенностью институционализма 

в экономике является то, что особенно он актуален 

в период усиления государственного регулирова-

ния экономикой. В частности, В.Я. Гугняк пишет: 

«Все эти обстоятельства поставили либералов в 

30-е годы в положение обороняющейся стороны, 

выдвинув на авансцену тех, кто до сих пор оста-

вался в тени, – экономистов, выступавших в защи-

ту идеи социального контроля и активного госу-

дарственного интервенционизма в экономику» [8, 

с. 1-12]. 

Институционализм в ХХ столетии имел эмпи-

рическую базу в виде курса социально-

экономических программ и мероприятий по пре-

одолению кризисных последствий социально-

экономических кризисов. Так, например, во Фран-

ции в 50-70-е гг. XX века это направление было 

доминирующим и выполняло решающую роль на 

формировании экономической политики страны. В 

30-х гг. США институционализм обладал большим 

влиянием и был связан с деятельностью Ф.Д. Руз-

вельта. «Новый курс» американского президента 

позволил преодолеть депрессию в экономике [8, с. 

6]. При этом учеными дается различная характе-

ристика взаимоотношений институционализма и 

неоклассической экономической теории. По мне-

нию некоторых исследователей, «старый институ-

ционализм» находился в оппозиции неоклассике и 

кейнсианству: В дальнейшем институционализм и 

неоклассика интегрировались [2, с. 48]. 

Большой вклад внесла О.Э. Бессонова, счи-

тающая, что особенностью изучения институтов 

является то, что их изучение возможно в рамках 

экономической социологии. Бессонова подчерки-

вает: «Эффективная институциональная система – 

это такая институциональная система, которая 

обеспечивает экономический рост… Институцио-

нальные изменения определяют то, как общества 

развиваются во времени, и таким образом являют-

ся ключом к пониманию исторических пере-

мен»[2, с. 49-50]. Отличительной чертой институ-

ционального подхода, по ее мнению, является со-

вмещение теоретической работы, исторических 

исследований и анализа ситуаций на конкретных 

объектах [2, с. 51]. 

На основании вышеизложенного мы делаем 

следующие выводы: 

1. Институциональный подход в нашем виде-

нии – система правил, которые необходимо ввести 

между научно-исследовательскими институтами, 

государственными органами и другими инвесто-

рами. Анализ эволюции институционального под-

хода и применения его в некоторых зарубежных 

странах, позволяет сформулировать следующее 

положение институционального подхода при ре-

гулировании процесса организации научно-

исследовательской работы: изменение модели 

взаимодействия обусловит более тесную интегра-

цию между наукой, государственными органами и 

другими инвесторами. Соответственно, инноваци-

онный вектор научных исследований будет развит 

при формировании государством взаимовыгодных 

для всех механизмов планирования, финансирова-

ния и получения прибыли от научных исследова-

ний. 

Поэтому мы выделяем следующие аспекты: 
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– социальные институты – ориентируют и 

стандартизируют нормы взаимодействия между 

НИИ, государством и другими инвесторами; 

– именно изменения предписанных норм взаи-

модействия обусловят модернизацию существую-

щей системы взаимодействия в инновационных 

процессах; 

– перемена модели взаимодействия напрямую 

связаны с государственным регулированием рабо-

ты НИИ. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме отсутствия социальных программ по подготовке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, к жизнеустройству в замещающую семью. Причины отказа от 

детей зачастую имеют характер неготовности ребенка к проживанию в семье. Рассматриваются индикатив-

ные показатели социальной готовности ребенка, дается понятие социальной подготовки. 

Ключевые слова: социальная подготовка, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

коммуникативные умения, бытовые умения, правовые знания 

 

Одной из острых социальных проблем России в 

настоящее время является проблема устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в замещающую семью. 

Основной задачей в сфере опеки и попечитель-

ства является реализация Указа Президента РФ 

В.В. Путина №1688 от 28.12.2012 года «О некото-

рых мерах по реализации государственной поли-

тики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» [1]. Указ направ-

лен на сокращение числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, воспитываю-

щихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, всех типов. 

По статистике численность детей, состоящих в 

Региональном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей, в Ульяновской области 

по итогам 2014 года составила 894 ребенка, из них 

74% дети старше 10 лет и 11,5% дети от 7-10 лет. 

Количество воспитанников детских домов за по-

следние пять лет значительно сократилось, одна-

ко, число возвратов из замещающих семей нахо-

дится в нестабильном состоянии. В 2010 возвра-

щено 18 детей, в 2011 – 16, в 2012 – 34, 2013 – 27, 

2014 – 16. За последние два года наметился спад 

возвратов детей из замещающих семей и для того, 

что закрепить существующую тенденцию, необ-

ходимо разработать программу по подготовке де-

тей к жизнеустройству в замещающей семье. 

Сегодня наиболее действенным методом по-

мощи детям, оставшимся без попечения родителей 

– является приемная семья, так как ее отличают 

высокие компенсаторные возможности последст-

вий депривации, экономичность, доступность пси-

хологическому сопровождению и вовлечение ши-

роких слоев населения. Приход ребенка в семью 

приводит к новым отношениям, перераспределе-

нию семейных ролей, возникновению новых при-

вязанностей. А это означает, что приспосаблива-

ется не только ребенок, но и каждый член семьи. 

Чем больше людей включено в этот процесс, тем 

он сложнее. Для успешного приспособления ре-

бенка в замещающей семье необходимым услови-

ем является соответствие ожиданий воспитанника 

и членов новой семьи. 

Помещение ребенка в приемную, опекунскую 

семью порождает множество проблем психологи-

ческого, педагогического и социального характе-

ра. Не исключен и отрицательный опыт пребыва-

ния воспитанника в семье. Психолого-

педагогическая неграмотность и неумение прием-

ного родителя справляться с трудностями в воспи-

тании детей, переживших травму «сиротства», 

приводит к возврату ребенка в государственное 

учреждение и расторжение договора о приемной 

семье с органами опеки и попечительства [2]. 

Поэтому в настоящее время в соответствии с 

Приказом №623 Министерства образования и нау-

ки России от 20 августа 2012 г. обучение прием-

ных родителей является обязательным, что позво-

ляет снять многие проблемы, с которыми сталки-

ваются замещающие семьи в адаптационном пе-

риоде. Оно является важным начальным этапом 

системы сопровождения замещающей семьи [3]. 

Основной направленностью работы является 

подготовка взрослых. В основном, родители, ко-

торые хотят взять ребенка на воспитание не пред-

ставляют или просто не готовы морально к труд-

ностям, с которыми предстоит столкнуться при 

воспитании воспитанника детского дома. 

Для предупреждения негативных явлений не-

обходимо провести предварительную подготови-

тельную работу. Изучая российский региональный 

опыт по вопросам подготовки семей, которые хо-

тят взять на воспитание детей, были просмотрены 

программы курсов подготовки данных семей, в 

которые включены собеседование, диагностика, 

обучающая программа, тренинги. Примечательно, 

что во многих Школах приемных родителей осве-

щаются четыре основных аспекта усыновления: 

юридический (социально-правовой), медицин-

ский, психолого-педагогический и социальный. 

Юридический курс рассказывает о структуре и 

взаимодействии органов исполнительной власти, 

задействованных в процессе семейного устройства 

детей. Будущие родители узнают о материальных 
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и нематериальных правах и обязанностях прием-

ной семьи, о требованиях, предъявляемых законо-

дательством к кандидатам. Юристы также помо-

гают в сборе и оформлении всех необходимых до-

кументов. Медицинский курс подразумевает лек-

ции об оказании доврачебной помощи детям, кор-

ректируемых и некорректируемых диагнозах, о 

системе установки диагноза, методах диагностики 

детей в учреждениях. 

Универсальных программ для подготовки бу-

дущих родителей не существует. Но также не су-

ществует программ для подготовки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в за-

мещающую семью. Считаем, что аналогичные 

программы для детей государственных учрежде-

ний обязательны, это может привести к быстрой, 

безболезненной адаптации ребенка в новых усло-

виях, привыканию всех новых членов семьи друг к 

другу, и в дальнейшем приведет к снижению чис-

ла возвратов детей из замещающих семей. 

Автором рассмотрены различные виды и фор-

мы психолого-педагогической и профессиональ-

ной подготовки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей к самостоятельной жиз-

ни. 

Горнова Т.И выделяет следующие особенности 

воспитания в государственных учреждения: одно-

типность распорядка дня и одинаковый образ 

жизни; постоянное вынужденное пребывание ре-

бенка в коллективе сверстников, отсутствие лич-

ной территории; частая сменяемость воспитате-

лей, значительное их количество, отсутствие дове-

рительного, близкого, дружеского общения с од-

ним взрослым человеком; примитивность контак-

тов со взрослыми, ограничивающаяся задачами 

овладения бытовыми навыками, контролем за со-

блюдением формальных правил общежития; сти-

хийное формирование чувства «Мы» групповой 

эгоцентризм [4]. 

Т.А. Иванова выделяет следующие трудности 

социализации детей-сирот: 1) ранний детский 

опыт ребенка-сироты несет на себе отпечаток ма-

теринской депривации и формирует один из серь-

езнейших феноменов сиротства – утрате базового 

доверия к миру, который проявляется в агрессив-

ности, подозрительности, неспособности к авто-

номной жизни; 2) отсутствие возможности усвое-

ния социального опыта родителей и прародителей 

путем подражания образцах их поведения и спо-

собам преодоления жизненных трудностей; 3) 

опыт семейного воспитания, как правило, носит 

негативный асоциальный характер; 4) жесткая 

регламентация и ограниченность социальных кон-

тактов, свойственные режиму проживания в дет-

ском доме, делают невозможным усвоение ребен-

ком всей гаммы социально-ролевых отношений, 

формируя особую ролевую позицию сироты; 5) 

затруднен процесс саморегуляции, соотносимый с 

постепенной заменой внешнего контроля поведе-

ния на внутренний самоконтроль. 

Многие авторы из наиболее сложных проблем 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выделяют задержку или специфич-

ность развития эмоционально-психической и во-

левой сферы; отсутствие или недостаточность 

опыта семейной социализации; потребительское 

отношение к материальным ценностям и людям; 

неадекватность самооценки и т.п. Как правило, 

такие дети не умеют общаться, что влечет за собой 

доминирование защитных форм поведения, не 

умеют самостоятельно планировать и контролиро-

вать свои действия, испытывают трудности само-

регуляции поведения. 

По-мнению Шульга Т.И. выпускникам специа-

лизированных учреждений для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, свойст-

венны следующие особенности: 

 отсутствие опыта социальных контактов с 

людьми на работе, в сфере обслуживания, 

здравоохранения и т.п.; 

 трудности в общении со взрослыми и 

сверстниками, подчиненно-отчужденная позиция 

по отношению ко взрослым, сложные 

конкурентные негативные отношения по 

отношению к сверстникам; 

 нарушения в развитии чувственной сферы, 

не позволяющие понимать других, принимать их, 

опора только на свои желания и чувства; 

 низкий уровень социального интеллекта, 

отсутствие жизненных навыков (бытовых, 

экономических, социальных, трудовых, 

правовых); 

 несформированность потребности и 

способности трудиться; 

 иждивенчество, непонимание 

материальной стороны жизни, отношений 

собственности; 

 отсутствие позитивного опыта семейной 

жизни; 

 потребительская психология в отношениях 

к близким, государству, обществу; 

 неуверенность в себе, низкая самооценка, 

отсутствие постоянных друзей и поддержки с их 

стороны [5]. 

Деева Е.В. в своей работе ссылается на иссле-

дование В.В. Плешивцева, который разработал 

критерии и показатели самостоятельности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей. 
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Мотивационно-целевой компонент самостоя-

тельности – способность поставить перед собой 

цель. 

Функциональный компонент самостоятельно-

сти – наличие совокупности средств – знаний, 

умений и навыков, которыми обладает личность 

для достижения цели. 

Ценностно-смысловой компонент самостоя-

тельности – приверженность социально и мораль-

но приемлемым способам достижения цели [6]. 

Так же Деева Е.В. обращает внимание на ис-

следование Владимировой Н.В., Спаньярд Х., ко-

торые рассматривают готовность к самостоятель-

ной жизни сирот-выпускников в следующих ас-

пектах, которые могут быть положены в основу 

диагностического инструментария: 

– социальная готовность (сформированность 

навыков межличностного общения, коллективной 

деятельности, социально-бытовая ориентация, ор-

ганизация самостоятельной жизни и деятельности, 

адаптация к своему социальному статусу); 

– трудовая готовность (сформированность об-

щих житейских умений и навыков, освоение бы-

тового труда, труда в домашнем хозяйстве, про-

фессиональное самоопределение, подготовка к 

будущей профессиональной деятельности); 

– морально-волевая (психологическая) готов-

ность (самооценка, чувство самоуважения, волевая 

организация личности, 

– физическая готовность (сформированность 

навыков здорового образа жизни, отсутствие 

вредных привычек, развитие физических качеств, 

обеспечивающих успешную адаптацию к различ-

ным видам деятельности). 

Соответственно, сферы проявления самостоя-

тельности в жизнедеятельности воспитанника долж-

ны быть отражены в социальной карте в разделах: 

«Образование», «Навыки самообслуживания и веде-

ния быта», «Социальная и семейная жизнь», «Про-

фессиональная самореализация», «Здоровье», «Эмо-

циональное состояние и поведение» [6]. 

Для нас актуален раздел «Навыки самообслу-

живания и ведения быта», который отражает сте-

пень сформированности навыков в бытовой жиз-

ни: поддержка чистоты и уюта в комнате, приго-

товление пищи, мытье посуды, стирка и глажка 

белья, использование бытовых приборов, забота о 

внешнем виде, распоряжение материальными 

средствами, пользование услугами различных 

специалистов; и раздел «Социальная и семейная 

жизнь», где отслеживаются такие параметры, как 

организация свободного времени, посещение об-

щественных мест, оформление личных докумен-

тов, применение знаний о своих правах и обязан-

ностях в разнообразных ситуациях, общение с 

должностными лицами, разрешение межличност-

ных и семейных конфликтов, поддержка доброже-

лательных отношений в семье и с большим чис-

лом людей разного возраста и социального поло-

жения, планирование своей жизни, участие в ве-

дении домашнего хозяйства, воспитание детей. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что 

большое количество выпускников государствен-

ных учреждений, испытывающих трудности в са-

мостоятельной жизни, нуждаются в помощи и 

поддержке со стороны специалистов, это в свою 

очередь свидетельствует о необходимости подго-

товки их к самостоятельной жизни. 

Горнова Т.С., исследуя подготовку к самостоя-

тельной жизни, опирается на результаты исследо-

вания Г.В. Семья, которая считает, что будущие 

выпускники должны обладать следующими навы-

ками, необходимыми для самостоятельной жизни. 

 Навыки ухода за собой. 

Эти навыки связаны с телом и одеждой. Знать, 

что для тебя полезно. Знать, как ты должен ухажи-

вать за собой, чтобы производить на других адек-

ватное или даже приятное впечатление; 

 навыки ведения повседневной жизни. 

Эти навыки необходимы для того, чтобы без 

всяких проблем повседневно функционировать в 

обществе. Примерами являются: умение общаться 

с представителями различных инстанций; знание 

правил оказания первой помощи и т.п.; 

 навыки общения, как в семье, так и с 

соседями и людьми вне дома. 

К этим навыкам относятся формы общения и 

уверенности в себе; умение проявлять дружбу и 

любовь; 

 навыки проведения свободного времени, 

умение собирать информацию о всевозможных 

мероприятиях по проведению свободного 

времени; 

 навыки обучения и трудовые навыки, 

которые связаны с поиском обучения и 

добровольной работы. 

Вот некоторые из них: узнавать информацию о 

возможностях обучения и трудоустройства; уме-

ние слушать и задавать вопросы; умение разделять 

критику на работе и критику к себе лично; умение 

обращаться в бюро по трудоустройству и т.п. [4]. 

Бобылева И.А., считает, что для профилактики 

вышеназванных проблем учреждения для детей-

сирот должны реализовывать программы подго-

товки воспитанников к самостоятельной жизни, 

которые направлены на формирование у воспи-

танников готовности и способности преодолевать 

возможные трудности в решении возникающих 

социальных проблем, ответственного отношения к 

своей жизни и приобретение социальных и быто-
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вых навыков, необходимых для самостоятельного 

проживания [7]. 

По мнению Меркуловой Н.А. проблемы, с ко-

торыми сталкиваются дети в приемной семье, 

убеждают в том, что воспитанники специализиро-

ванных учреждений нуждаются в подготовке к 

жизни в приемной семье, которая включает: пси-

холого-педагогическое изучение ребенка на на-

чальном этапе работы с ним, коррекционно-

развивающую деятельность, направленную на 

компенсацию последствий травматического опы-

та, пережитого ребенком и создание позитивного 

образа семьи, а так же нравственного благополу-

чия ребенка [2]. 

К сожалению, при рассмотрении статей, учеб-

ников по психологии и педагогике мы не встреча-

ли программ по подготовке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к жизни в 

замещающей семье, но по анализу подготовки к 

самостоятельной жизни можно выделить следую-

щие проблемы, с которыми сталкиваются воспи-

танники детских домов: трудности со становлени-

ем коммуникативно-развивающейся языковой 

личности, трудности бытового характера, право-

вая некомпетентность. 

Данные три компонента мы вывели в инстру-

ментарий исследования [8], которое проводилось 

на базе ОГКУ для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей – Ульяновский специ-

альный (коррекционный) детский дом для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Гнез-

дышко» г. Ульяновска. Нами рассматривались 

уровни следующих индикативных показателей: 

1. Уровень коммуникативных умений детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей подросткового возраста. 

2. Уровень бытовых умений детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

подросткового возраста. 

3. Уровень правовых знаний  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

подросткового возраста. 

При первичной диагностике были подтвержде-

ны низкий и средний уровни данных показателей 

готовности детей к жизнеустройству в новой се-

мье. 

Исходя из этого, мы попытаемся дать понятие 

социальной подготовке детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей к жизнеуст-

ройству в замещающей семье. 

Итак, социальная подготовка – это процесс 

научения ребенка основным знаниям и умениям, 

которые необходимы ему для благоприятного 

взаимодействия в условиях замещающей семьи. В 

нашем понимании социальная подготовка должна 

включать такие категории как: коммуникативные 

умения, бытовые умения (наведение порядка, по-

дача и приготовление пищи, соблюдение личной 

гигиены), а так же должна содержать знания в об-

ласти правовой грамотности воспитанников. 
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РАЗВИТИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются возможности использования дистанционных 

технологий обучения (как дополнение к традиционным формам образования), обсуждаются перспективы 

создания и развития единой информационно-образовательной среды, поднимается вопрос разработки 

качественных образовательных ресурсов. По мнению авторов, решение этих задач – организацию и 

проведение электронного образования – должны брать на себя ведущие учебные заведения с опытом 

работы в сфере образования и соответствующей материальной базой. Авторы приходят к выводам о том, 

что электронное образование – одно из самых перспективных направлений обучения, востребованное как 

обществом, так и работодателями; электронное взаимодействие в образовании является самым 

демократичным видом обучения; дистанционные технологии в обучении могут получить широкое 

применение не только в вузах, но также в системе подготовки управленческих кадров ведущих 

предприятий. 

Ключевые слова: SMART-общество, электронные ресурсы, электронное образование, сетевые техноло-

гии, дистанционные технологии 
 

Использование дистанционных технологий 

обучения (как дополнение к традиционным фор-

мам образования), создание и развитие единой 

информационно-образовательной среды, разра-

ботка качественных образовательных ресурсов 

может стать новой эрой в образовании всего ми-

рового сообщества при конструктивном и сбалан-

сированном подходе. В этом случае, организацию 

и проведение электронного образования должны 

взять на себя, в первую очередь,  ведущие учебные 

заведения с опытом работы в сфере образования и 

соответствующей материальной базой. 

Дискуссии о вреде компьютера и Интернета ос-

тались в прошлом, сегодня они обычные инстру-

мент и среда взаимодействия. Более проблематич-

ными становятся вопросы электронного общения, 

развития сетевых технологий во всех сферах дея-

тельности и, главным образом, в образовании, яв-

ляющегося базой для научной и инновационной 

деятельности. 

Развитие SMART-общества нацелено на разум-

ное использование электронных ресурсов. Причем 

темпы их внедрения настолько велики, что зачас-

тую не зависят от воли людей, а сами процессы 

становятся неуправляемыми. Интернет, в свою 

очередь, завоевывает все новые и новые простран-

ства жизнедеятельности людей. Здесь также необ-

ходимы взвешенные подходы и критерии исполь-

зования электронных ресурсов, так как реальную 

жизнь еще никто не отменял. 

Современная ситуация меняет отношение к ис-

пользованию гаджетов как среди молодежи, так и 

среди представителей старшего поколения. В свя-

зи с этим одной из главных задач общества явля-

ется обеспечение использования виртуальных ре-

сурсов в допустимых пределах в силу необходи-

мости, поскольку чрезмерное погружение в элек-

тронное пространство зачастую порождает раз-

личного рода патологии и зависимость, опасную 

для нормальной жизнедеятельности людей, со 

всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Причем необходим дифференцированный под-

ход в решении тех или иных задач с участием 

субъектов разного возраста. Так, например, тезис 

для человека об обеспечении свободного доступа 

к знаниям на протяжении всей его жизни, с учетом 

его интересов, способностей, потребностей, со-

держит не только противоречия, но не представля-

ется возможным для подавляющей части населе-

ния в формате оказания большинства образова-

тельных услуг на платной основе. 

Кроме этого, важнейшей миссией государства 

является создание условий своим гражданам для 

реализации права на труд и образование в соответ-

ствии с Конституцией РФ, в противном случае, 

эти права носят декларативный характер. 

Вузы – важнейшие социальные институты, ко-

торые призваны притворять в жизнь решение жиз-

ненно-важных образовательных задач, поэтому 

интенсивная коммерциализация образования под-

рывает его базовые ценности. 

Темпы инноваций в современных условиях оп-

ределяют вектор развития опережающего образо-

вания, что требует непрерывного повышения ква-

лификации специалистов. Для решения данной 

проблемы необходима инновационная парадигма 

обучения. Полагаем, одним из перспективных на-

правлений является электронное образование, от-

вечающее всем запросам нового поколения Y, ко-

торое нацелено на динамичное продвижение и бы-

стрый карьерный рост. Но, при этом, важно отме-

тить, что к качественному дистанционному взаи-
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модействию еще не готовы ни преподаватели, ни 

студенты. 

Важно отметить, что уход от традиционного 

образования, переход в Болонскую систему не 

только не решает поставленных задач в области 

повышения качества образования, а напротив, по-

рождает ряд неразрешимых противоречий. В част-

ности, «аспирантура» и «магистратура», несоиз-

меримо растущие нагрузки профессорско-

преподавательского состава, девальвация ученой 

степени и звания, акцент на формализацию учеб-

ного процесса с ориентацией на проверки Рособр-

надзора, когда вал никому ненужных бумаг значи-

тельно превышает электронные ресурсы, отнимает 

драгоценное время на их тиражирование. 

Сегодня в мировом образовательном сообщест-

ве присутствуют различные формы открытых уни-

верситетов. 

С нашей точки зрения, открытый университет 

(ОУ) – это образовательное учреждение либо 

структурное подразделение образовательного уч-

реждения для обеспечения более широкого досту-

па к высшему образованию: предоставление воз-

можности получать образование людям, желаю-

щим учиться в удобном для них месте и в удобное 

время с помощью сети региональных офисов 

(ТПД – территориальных пунктов доступа) и обра-

зовательных партнеров за рубежом, реализуемое 

по заочной форме с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и других ком-

муникативных средств (электронное образование) 

с внедрением сетевых технологий, позволяющих 

интегрировать в образовательный процесс различ-

ные социальные институты и сообщества для раз-

вития партнерских отношений как на российском, 

так и международном уровне [1]. 

Здесь возникает множество противоречий и 

препятствий для внедрения гибкого графика обу-

чения и стыковки часто меняющихся программ в 

образовательном пространстве РФ, не говоря о 

взаимозачетах на международном уровне. Форма-

лизация и бюрократизация учебных процессов не 

позволяет динамично развиваться вузам, превра-

щая большинство ранее развитых направлений, в 

том числе фундаментальных и гуманитарных на-

ук, в имитацию. 

Форма заочного обучения была и остается 

весьма популярной, имеет богатые традиции и 

весьма востребована на современном уровне раз-

вития общества. Через систему заочного обучения 

прошли и в настоящее время проходят десятки 

тысяч человек различных сфер деятельности. 

Заочная форма обучения позволяет пройти курс 

подготовки по какой-либо дисциплине без отрыва 

от производства. А это обстоятельство всегда при-

влекало, и будет привлекать потенциальных сту-

дентов. К успехам заочной формы обучения мож-

но отнести отработанные методики обучения, ко-

торые апробированы во времени и используются 

для больших групп обучаемых. В системе заочно-

го образования накоплен большой опыт разработ-

ки методических и учебных материалов, заданий 

для самостоятельной работы, описаний лабора-

торных работ (виртуальных лабораторных работ), 

тестовых заданий. 

В связи с бурным развитием каналов связи, 

широким распространением сети Интернет и дру-

гих телекоммуникационных технологий заочное 

обучение стало переходить на новый виток своего 

развития – заочное образование с использованием 

дистанционных технологий. Кроме этого, право 

работодателей решать вопрос оплачиваемого от-

пуска для студентов, зачастую не оставляет выбо-

ра для большинства обучающихся, когда студенты 

вынуждены увольняться, чтобы завершить обуче-

ние. 

Следует отметить, что интерес к данной форме 

образования сформировался давно. Дистанцион-

ное обучение широко распространено в мировой 

практике и имеет давнюю историю, но не было 

реализовано в России вследствие слабого развития 

телекоммуникационных технологий, в том числе 

из-за отсутствия выделенных каналов сети Интер-

нета, дорогого сетевого трафика, отсутствие элек-

тронных образовательных ресурсов и преподава-

телей, готовых к электронному взаимодействию. 

Но ситуация в России кардинально меняется, и 

нам представляется, что подготовка специалистов 

отстает от развития техники, как всегда человече-

ский фактор и человеческий ресурс становится 

камнем преткновения. 

Электронным образованием можно назвать об-

разование, получаемое с помощью информацион-

но-коммуникационных технологий, которые при-

званы обеспечивать эффективный доступ к обра-

зовательным ресурсам; интерактивное взаимодей-

ствие обучаемых и преподавателей; а также оцен-

ку их знаний и навыков в процессе обучения. 

Электронное образование является частью всей 

системы образования, может использоваться во 

всех формах обучения в России, официально уста-

новленных: очной, очно-заочной, заочной. 

Технологии электронного образования могут 

использоваться как в «чистом» виде, так и в раз-

личных комбинациях с другими видами обучения. 

Внедрение SMART-обучения будет способст-

вовать созданию условий для реализации провоз-

глашенного ЮНЕСКО ведущего принципа обра-

зования XXI века «образование для всех» и «обра-

зование через всю жизнь» − «Life Long Learning 

(LLL)». 
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Кроме этого, SMART-обучение позволит повы-

сить доступность образования педагогов «всегда, 

везде и в любое время», даст возможность само-

стоятельно развивать траекторию профессиональ-

ного роста, выровняет возможности образования 

педагогов городских и сельских школ, откроет 

путь в международное образовательное простран-

ство, сделает реальным «образование по требова-

нию». 

Понятие – «образование по требованию» озна-

чает, что человек может получить любое образо-

вание в зависимости от потребностей и вызовов 

времени. Есть люди, которые могут учиться и ра-

ботать только дома. Развитие Интернета и элек-

тронной среды в целом открывает новые возмож-

ности для данной категории населения. Поскольку 

и они, как все граждане, имеют право на образова-

ние и труд. 

Наиболее важна электронная среда обучения 

для: 

 людей с ограниченными возможностями; 

 граждан, находящиеся в местах лишения 

свободы; 

 потенциальных и кормящих матерей; 

 военнослужащих; 

 тех, кого не отпускают с работы и т.д. 

В связи с тем, что в современных условиях да-

но право работодателю на решение вопроса: от-

пускать обучающегося сотрудника на сессию в 

оплачиваемый отпуск или нет, ситуация с послед-

ней группой людей меняет всю картину, а спрос 

на заочное обучение с использованием дистанци-

онных технологий растет. 

Дистанционные образовательные технологии 

позволяют повысить профессиональную квалифи-

кацию в соответствии с интересами и потребно-

стями обучающихся, получить образование непо-

средственно по месту жительства, снизить стои-

мость обучения по сравнению с другими формами 

образования. 

У такой формы обучения есть масса преиму-

ществ: постоянная доступность учебных материа-

лов; возможность посвящать важным темам боль-

ше внимания для углубленной проработки. Полу-

чать образование по узкопрофильному направле-

нию, например, нефтегазовому, могут граждане, 

проживающие в разных городах и странах мира, 

что не требует больших финансовых и временных 

затрат. Если обычный студент-заочник постигает 

азы знаний самостоятельно, с помощью учебни-

ков, а задать вопросы преподавателям может толь-

ко два или три раза в год, то человек, обучающий-

ся дистанционно с помощью сети Интернета, име-

ет постоянный контакт с преподавателями в ре-

жиме on-line или of-line. 

В целом электронное образование, в первую 

очередь, необходимо для людей, которые по со-

стоянию здоровья или в силу жизненных обстоя-

тельств не могут или не хотят воспользоваться 

традиционными формами обучения, до известной 

степени оно не конкурирует с очной формой обу-

чения. Если отсутствует заочная форма обучения с 

использованием дистанционных технологий, вуз 

теряет данный контингент, он выпадает из образо-

вательного пространства. 

Помимо базовых знаний, обучающийся по уда-

ленной системе, получает дополнительные диви-

денды: 

 приобретается опыт самоорганизации и 

самостоятельности; 

 совершенствуются навыки пользователя 

современными ИКТ; 

 снимаются психологические проблемы, 

связанные с коммуникативными качествами чело-

века, такими как застенчивость, стеснительность, 

страх публичных выступлений и др.; 

 возрастает положительная динамика 

карьерного роста людей, стремящихся к обновле-

нию профессиональных знаний и совершенство-

ванию навыков, но не имеющих возможности ре-

гулярно присутствовать на очных занятиях. 

Важно заметить, что работодатели не очень 

спешат использовать дистанционные технологии, 

предпочитая организацию деятельности с помо-

щью традиционных способов. Им важно, чтобы 

сотрудник сидел в офисе, находился в поле зре-

ния. 

Все это отрицательно сказывается на продви-

жении виртуального взаимодействия и развитии 

Интернет-культуры в российском обществе. 

При организации и проведении электронного 

обучения образовательное учреждение неизбежно 

сталкивается с определенными трудностями: 

 дистанционное обучение требует инвести-

ций в дорогое аппаратное и программное обеспе-

чение и более тщательного планирования учебно-

го процесса; 

 соединение пользователя с Интернетом 

может оказаться слишком медленным для некото-

рых видов учебной работы; 

 некоторые программы требуют громоздких 

подключаемых модулей. 

В современных условиях можно обозначить 

ряд проблем электронного взаимодействия в обра-

зовательном пространстве региона: 

 отсутствие единой методики и требова-

ний к обучению; 

 при использовании дистанционных тех-

нологий не всегда имеется возможность иденти-

фикации исполнителя; 
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 преобладание заочной конечной аттеста-

ции обучающихся может привести к снижению 

качества знаний; 

 слабое развитие системы повышения 

квалификации преподавателей, их аттестации. 

В связи с этим следует направить усилия на 

решение задач: 

 обучения специалистов использованию 

современных информационных технологий в про-

фессиональной деятельности; 

 координации работы вузов по электрон-

ному образованию; 

 оказания методической, информационной 

и технической помощи учебным заведениям в ор-

ганизации виртуального взаимодействия; 

 внедрение информационных технологий 

с учетом особенностей создания учебных курсов 

на базе интерактивных сетевых технологий; 

 разработки сетевых приложений для дис-

танционного тестирования знаний; 

 выполнения совместных проектов выс-

шими учебными заведениями в области электрон-

ного образования (создание курсов, модулей, вир-

туальных лабораторных работ и т.п.). 

 Выводы: 

 электронное образование – одно из самых 

перспективных направлений обучения; 

 электронное образование востребовано 

как обществом, так и работодателями; 

 электронное взаимодействие в образова-

нии является самым демократичным видом обуче-

ния, которое позволяет получить образование ши-

роким слоям общества вне зависимости от места 

их проживания и физических возможностей; 

  дистанционные технологии в обучении 

широко применяются не только в вузах, но также 

в системе подготовки управленческих кадров ве-

дущих предприятий. 

С целью успешного использования в учебном 

процессе новых технологий считаем необходимым 

принятие ряда организационных мер и положений, 

регламентирующих их продвижение, особенно на 

уровне региона, где консолидация усилий зависит 

только от воли руководителей, поскольку возмож-

ности электронного образования не только уни-

кальны, но по своей сути представляют собой ин-

новационное поле развития цивилизации. 
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА  

ТЕРРИТОРИИ ЛЕТНИХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Аннотация: данная статья разбирает частный случай организации медицинской помощи на территории 

подмосковного пансионата, что иллюстрирует современную ситуацию с оказанием медицинской помощи в 

стране. 

Ключевые слова: медицинская помощь, организация, здоровье 

 

Введение. В настоящее время медицина из 

искусства превращается в сферу услуг [1, 2], а 

медицинская деятельность является ничем иным, 

как сферой услуг. 

Данная работа призвана проиллюстрировать 

состояние проблемы на конкретном примере. 

Приводится разбор отдельного клинического 

случая массового поражения группы лиц разного 

возраста, что демонстрирует превалирование 

современных подходов в действии и на практике, 

и, одновременно, является целью данной работы. 

Материал и методы исследования: 

материалом исследования послужила, сама того не 

желая, ситуация, развернувшаяся в детских летних 

лагерях ближайшего Подмосковья. Организовывая 

детские языковые курсы, которые проводятся на 

регулярной основе уже с 1998 года, пермская 

региональная организация «Хилтон» проводила 

языковые курсы изучения иностранного языка на 

территории Москвы и Московской области. Как в 

последствии выяснилось, путевки на курсы 

продавались через московский офис продаж, 

организаторами которого была отобрана база 

проведения курсов, а именно пансионат 

«Солнечный» МЧС России, который, как в 

последствии выяснилось, не был приспособлен к 

размещению детей на своей территории. 

Однако, одна из десятидневных смен на 

территории вышеуказанного пансионата была 

успешно проведена, после чего, после пересменки, 

был произведен заезд еще одной смены языковых 

курсов. Общее число участников данных курсов 

составляло 42 ребенка в возрасте от 7 до 16 лет и 8 

взрослых из числа организаторов и 

сопровождающих лиц. Все участники языковых 

курсов были размещены в отдельном жилом 

корпусе на общей территории пансионата. 

Питание было организовано путем посещения 

общей столовой трижды в день. При заезде все 

дети были здоровы, имели на руках медицинские 

справки об отсутствии инфекционных 

заболеваний и отсутствии контакта с 

инфекционными больными в течение двух недель. 

В течение первых пяти дней пребывания 

участников языковых курсов на территории 

пансионата и питания в общей столовой, все лица 

были здоровы, признаков нездоровья не 

проявляли. 

На шестой день пребывания участников 

языкового лагеря в пансионате, в пансионат заехал 

детский спортивный лагерь в количестве 50 юных 

каратистов, и сопровождающих лиц, среди 

которых были тренеры – преподаватели, родители 

и дети младшего дошкольного возраста, не 

принимающие участие в тренировках. Участники 

детского спортивного лагеря и сопровождающие 

их лица были размещены для проживания в 

отдельно стоящем здании, однако рядом с 

отдельно стоящим зданием, в котором уже к тому 

времени в течение пяти дней, проживали 

участники языкового лагеря. Организация питания 

детского спортивного лагеря каратистов также 

была осуществлена на территории столовой 

пансионата, на 30 минут ранее, чем питались в 

указанной столовой участники языкового лагеря. 

Участники языковых курсов и участники 

детского спортивного лагеря между собой никак 

не пересекались, проживали в отдельных, хоть и 

рядом стоящих корпусах, их занятия проводились 

в разное время и в разных помещениях, однако, 

контактировать могли косвенно, поскольку 

питались в одной столовой. 

Также на территории пансионата появились 

лица, готовящие территорию пансионата к приему 

делегации официальных лиц, что в течение двух 

суток сопровождалось постоянным шумом, 

запылением территории. Питание данных лиц 

также осуществлялось в столовой пансионата. В 

канун приезда официальной делегации и 

проведения крупного официального мероприятия, 

рядом с жилыми корпусами, а точнее, между 

двумя отдельно стоящими жилыми корпусами, в 

которых проживали дети – участники языкового 

лагеря и участники спортивного лагеря, 

организаторами мероприятия была установлена 

конструкция, обеспечивающая связь, работающая 

на дизельном топливе, что сопровождалось 

постоянным выбросом выхлопных газов и 
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постоянным шумом. Такое загрязнение воздуха и 

атмосферы продолжалось в течение суток, в том 

числе и в ночное время. Все просьбы участников 

детских лагерей, изложенные заместителям 

руководителя пансионата, о перемещении 

шумящей и загрязняющей воздух установки в 

более безлюдное место, были проигнорированы. 

На кануне приезда официальной делегации на 

территорию пансионата для проведения крупной 

конференции, руководителю детских языковых 

курсов от заместителя руководителя пансионата, 

поступила информация о том, что более десятка 

детей, находящихся на отдыхе в детском 

спортивном лагере, заболели, что проявлялось 

признаками пищевого отравления (тошнота, 

многократная рвота, жидкий стул, повышение 

температуры до субфебрильных цифр). 

Заместитель руководителя пансионата 

интересовался о самочувствии детей, 

проходивших языковые курсы, поскольку 

участники двух разных лагерей питались в одной 

столовой в разное время (участники детского 

спортивного лагеря питались в столовой на 30 

минут раньше). Через 30 минут от момента 

поступления информации о заболевших детях в 

спортивном лагере, сначала у одного, а за тем и у 

многих других участников (детей и взрослых) 

языкового лагеря, появились вышеуказанные 

симптомы. 

Через 4,5 часа (в 21-22 часа по московскому 

времени) от момента начала заболевания первого 

ребенка в языковом лагере, число заболевших 

участников языковых курсов насчитывало 20 

человек. Заместитель руководителя пансионата по 

медицинской части направила врача службы 

медицины катастроф в корпуса с заболевшими 

лицами. В телефонном разговоре с руководителем 

языковых курсов заместитель руководителя 

пансионата по медицинской части дала указание о 

том, чтобы дети больше не употребляли в пищу 

недозрелые фрукты, сорванные с деревьев. На 

возражение о том, что заболели не только дети, но 

взрослые лица, которые не употребляли в пищу 

ничего, кроме пищи из столовой, заместитель 

руководителя пансионата по медицинской части 

обещала утром самолично произвести осмотр 

заболевших, распорядившись произвести 

лечебные процедуры медицинскую сестру 

пансионата, которая должна была выполнить 

назначения врача службы медицины катастроф. 

Осмотр заболевших врачом службы медицины 

катастроф, со слов заместителя руководителя 

пансионата по медицинской части, должен был 

быть приравнен к вызову скорой медицинской 

помощи и даже превзойти вызов скорой 

медицинской помощи по иерархии. Все это время 

заместитель руководителя пансионата по 

медицинской части просила всех участников, и 

языковых курсов, и участников детского 

спортивного лагеря, не разглашать информацию о 

заболевших лицах и их количестве. После осмотра 

врача службы медицины катастроф, медицинская 

сестра пансионата в корпус, в котором 

размещались участники языкового лагеря, со 

всеми обещанными медикаментами, не явилась, 

объяснений чему найти не удалось по настоящий 

момент. Руководитель языкового лагеря 

попросила задокументировать процедуру осмотра 

врачом службы медицины катастроф, что он и 

сделал, после согласования своих действий с 

начальником медицинской службы своего 

подразделения. Повторный осмотр заболевших 

был произведен утром другим врачом службы 

медицины катастроф при участии и в присутствии 

начальника медицинской службы данного 

подразделения, который, по личной просьбе 

заместителя руководителя пансионата по 

медицинской части, снисходительно отнесся к 

выполнению работы, выполнять которую был не 

обязан по своим должностным инструкциям. Как в 

последствии выяснилось, присутствие службы 

медицины катастроф на территории пансиона 

объяснялось тем, что для обеспечения 

безопасности проведения официального 

мероприятия с участием делегации конференции и 

официальных лиц, по инструкции и приказам, 

организация любого выездного массового 

мероприятия должна сопровождаться бригадой 

медицинского обеспечения, для чего и была 

отправлена служба медицины катастроф, любезно 

согласившаяся произвести осмотр и дать 

рекомендации, заболевшим – участникам 

языкового лагеря и детского спортивного лагеря. 

Официальная документация, ранее выданная 

руководителю языковых курсов о количестве 

заболевших и произведенном их осмотре, как 

выяснилось позднее, была выдана не официально. 

Заключение: Инициатива заместителя 

руководителя пансионата по медицинской части о 

вызове службы медицины катастроф к 

заболевшим участникам языковых курсов и 

заболевшим участникам детского спортивного 

лагеря, была проявлена исключительно для того, 

чтобы участники языковых курсов и детского 

спортивного лагеря не вызывали самостоятельно 

службу скорой медицинской помощи и не 

придавали вспышку пищевой токсикоинфекции, 

случившейся на территории пансионата, огласке. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ СТРАТЕГИЙ У КУРСАНТОВ И 

СЛУШАТЕЛЕЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрена важность формирования профессионально-личностных стратегий 

будущих сотрудников полиции в период профессиональной социализации. Затрагивается 

профессиональный отбор в полицию и воспитание качеств полицейского. 

Ключевые слова: формирование личности, профессиональная деятельность, профессионально-

личностные стратегии 

 

Получение профессионального образования в 

ведомственных образовательных организациях 

министерства внутренних дел России – это не 

только процесс приобретения знаний, но и один из 

этапов становления личности. На этом этапе жиз-

ни происходит формирование личности будущего 

полицейского. Личности с набором определенных 

качеств, которые должны присутствовать у чело-

века данной профессии. Что-то предопределено с 

рождения унаследованными генами, что-то возни-

кает уже позднее: в школе, институте, в процессе 

построения карьеры. В условиях быстро меняю-

щегося, трансформирующегося мирового сознания 

и общества огромную социальную значимость 

приобретает конструирование профессионально-

личностных стратегий личности, обеспечивающие 

ее жизнеспособность, адаптацию в профессио-

нальной сфере, конкурентоспособность и карьер-

ный рост. 

Во время профессионального обучения 

формируется направление для дальнейшего 

личностного развития. При этом развитию 

личности способствует разрешение имеющихся 

жизненных противоречий способ решения, 

которых характеризует социально-

психологическую и личностную зрелость человека 

[1]. Кроме того, следует учитывать, что на 

формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, умений и навыков курсантов и 

слушателей оказывает влияние профессиональная 

социализация в ведомственных образовательных 

организациях. Считаем, что в ходе получения 

образования и воспитания личность должна 

составить алгоритм развития жизни и 

отталкиваясь от него сформировать 

профессионально-личностные стратегии его 

осуществления. Данное утверждение относится и 

к ведомственным образовательным организациям 

МВД России [2]. 

Абульханова-Славская К.А. рассматривает по-

нятие жизненной стратегии как близкое к понятию 

«траектория жизни». Формирование жизненной 

стратегии предполагает, что каждая личность 

строит самостоятельно свою жизнь. Стратегия 

имеет три основных признака: выбор основного 

направления (определение главных этапов жизни 

и способов их достижения); разрешение противо-

речий жизни, достижение своих жизненных пла-

нов; творчество и созидание ценностей жизни. 

Формирование жизненных стратегий личностью в 

ходе социализации и профессиональной социали-

зации подготавливает еѐ к жизни в обществе и 

трудовой деятельности. Эффективность профес-

сиональной социализации неминуемо сказывается 

на всей жизни выпускника образовательной орга-

низации, результатах его труда и характере пове-

дения [1]. 

Повседневная профессиональная деятельность 

сотрудника полиции требует определенных лич-

ностных качеств, знаний, умений, навыков и набо-

ра ценностей, приобретаемых во время обучения в 

образовательной организации МВД России и дан-

ных каждому человеку от природы. При этом 

большую роль играет способность личности опре-

делить для себя профессиональные и жизненные 

цели, к которым необходимо стремиться и кото-

рые могут изменяться и корректироваться в тече-

ние жизни. Исходя из этого профессионально-

личностные стратегии можно определить, как, 

гибкую систему целенаправленного планирования 

и реализации ключевых профессиональных и жиз-

ненных идей и позиций личности, направленную 

на достижение значимых целей в жизни. 

Профессиональная деятельность в органах 

внутренних дел характеризуется высоким объемом 

различных работ, напряженной эмоциональной 

атмосферой, ненормированными условиями труда, 

специфичностью профессионального общения. 

Все это предполагает определенные сложности в 

адаптации при прохождении службы вчерашними 

выпускниками образовательных организаций 

МВД России. Поэтому в процессе обучения в об-

разовательной организации курсанты и слушатели 

должны проходить последовательный путь от вы-

бора профессии к ее овладению, формировать и 

закреплять профессиональные компетенции, раз-

вивать профессиональное мышление, накапливать 

знания и получать навыки по их применению. До-
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полнительно необходимо развивать коммуника-

тивные способности, помогающие общаться с дру-

гими членами профессионального коллектива и 

общества. Кроме того, на этот процесс оказывает 

влияние и накопленный за годы существования 

образовательный потенциал и особая корпоратив-

ная культура присущая органам внутренних дел. 

Она передается обучаемым из поколения в поко-

ление, что даѐт возможность ощутить на себе при-

надлежность к особой когорте людей, стоящих на 

защите закона [3]. 

Формирование необходимых 

профессиональных качеств полицейского зависит 

и от жизненных ценностей будущего 

полицейского. Ценность при этом выступает как 

социальный ориентир и отождествляется с еѐ 

идеалами и нормами, определяет 

индивидуальность личности. Вследствие чего 

становится важным привитие ценностей 

сотрудника органов внутренних дел курсантам и 

слушателям образовательных организаций МВД 

России. Такими ценностями в первую очередь 

должны явиться человеческая жизнь, личностная 

свобода, соблюдение законов всеми гражданами, 

сбережение материальных и духовных ценностей 

населения и государства. Часто именно эти 

ценности заставляют нас ориентироваться в 

окружающем социальном пространстве. 

В ходе процесса формирования 

профессионально-личностных стратегий будет 

проявляется зрелость личности. «…Личностная 

зрелость проявляется в умении соединять свои 

индивидуальные особенности, свои статусные, 

возрастные возможности, собственные притязания 

с требованиями общества, окружающих…» [1]. 

Абульханова-Славская предлагает рассматривать 

жизненный путь личности как целостный процесс, 

а стратегии жизни должны заключаться в 

раскрытии и разрешении подлинных причин 

противоречий, а не в уходе от них путем 

жизненных перемен. В связи с этим она дала 

следующее определение жизненной стратегии – 

это индивидуальная организация, постоянная 

регуляция хода жизни в соответствии с 

ценностями данной личности и ее индивидуальной 

направленностью. Жизненная стратегия – это 

выбор, определение и реализация ценностей 

жизни. В нашем случае, предполагается что 

сотрудник полиции должен формировать свои 

профессионально-личностные стратегии в 

соответствии со своими знаниями и жизненными 

ценностями, присущими сотруднику 

правоохранительных органов. Таким образом, 

построение личностью профессионально-

личностных стратегий в ходе профессиональной 

социализации подготавливает ее к будущей 

трудовой деятельности. Исходя из этого 

эффективность профессиональной социализации 

неминуемо сказывается на всей дальнейшей 

жизни, результативности труда и характере 

поведения. 

Формирование у обучаемых социальных 

качеств и профессиональной компетентности 

является одной из важнейших задач 

образовательной организации МВД России, но 

продолжающееся преобразования в стране и 

реформа силовых структур тормозят этот процесс. 

К сожалению, в настоящее время 

профессиональные и личностные качества 

курсантов и слушателей не всегда соответствуют 

требованиям органов внутренних дел и 

социальным ожиданиям общества. Поэтому 

необходимо, чтобы в процессе обучения они 

наряду с профессиональными качествами 

вырабатывали положительные нравственные 

качества, такие как справедливость, умеренность, 

мужество. При этом важная роль в воспитании 

нравственности отводится примеру 

преподавателей и курсовых офицеров, 

систематическому приучению курсантов и 

слушателей к полезной деятельности и к 

соблюдению существующих правил поведения. 

Необходимо, чтобы к моменту выпуска из 

образовательной организации у вчерашних 

слушателей была сформирована определенная 

личностная позиция, а именно, нравственные 

регуляторы деятельности и поведения, 

позволяющие им противостоять активной 

противоправной среде, индивидуалистическим 

потребностям на основе освоения и принятия 

гуманистических, социально-прагматических и 

духовных ценностей. 

Здесь нам будут интересны результаты 

исследования, проведенного Я.В. Дидковской, 

которой выявлены некоторые тенденции 

профессионального самоопределения учащейся 

группы молодежи. Как показало ее исследование, 

большинство учащейся молодежи достаточно 

легко относится к возможной смене не только 

места работы, но и вообще сферы деятельности. 

Также она отмечает гибкость и динамизм в 

построении своего профессионального пути. На 

основании результатов Я.В. Дидковской были 

выделены четыре типа поведенческой стратегии 

построения карьеры:  

1) должностной карьерист – выпускник 

осознанно делающий карьеру; 

2) содержательный карьерист – выпускник, 

воспринимающий свою карьеру как занятие 

любимым делом, при котором необходим 

профессиональный рост; 
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3) стабильно занятый – выпускник, 

ориентирующийся на профессиональную 

занятость как средство обеспечения 

материальными ресурсами; 

4) вольный стрелок – выпускник, у которого 

отсутствуют или неопределенны 

профессиональные планы [4]. 

Формирование профессионально-личностных 

стратегий данной группы молодежи будет тесно 

связано с карьерой как сознательным способом 

организации профессиональной жизни, 

включающей продвижение к намеченному 

профессиональному, должностному или 

социальному статусу, что в широком смысле 

способствует самореализации, саморазвитию, 

самоутверждению выпускников в профессии и 

жизни. При этом, всеми выпускниками 

образовательных организаций выделяются 

объективные атрибуты успешной карьеры: работа 

в крупной и известной организации, высокая 

зарплата и должность. Наиболее успешны в этом 

«содержательные карьеристы», но они же 

удовлетворены достигнутым меньше, чем все 

остальные. 

Формируемые в процессе профессиональной 

социализации профессионально-личностные 

стратегии личности представляют собой сложное 

и многоуровневое социальное явление, 

трансформирующееся под влиянием объективных 

и субъективных факторов. Это динамическая 

система перспективного ориентирования 

личности, направленная на сознательное 

конструирование своей жизни, поэтапное 

формирование ее профессионального будущего. 

Основными свойствами профессиональных 

стратегий выступают: направленность на 

перспективу, способ разрешения проблемной 

ситуации, динамический характер взаимодействия 

личности и общества, распределение времени. 

Главной функцией профессионально-личностных 

стратегий является функция развития личности. 

Производные функции профессионально-

личностных стратегий личности характеризуют 

специфику процесса развития личности в 

трансформирующемся обществе. В идеальном 

случае профессиональные и личностные качества 

специалиста должны дополнять друг друга. К 

этому нужно стремиться. Поэтому задача каждого 

курсанта и слушателя – развивать свои 

профессиональные и нравственные качества и 

делать так, чтобы они помогали в 

профессиональной сфере. Усваивать получаемые 

знания и за счет этого совершенствоваться. 

Уверенность в себе, нацеленность на результат, 

креативность, умение владеть эмоциями, 

доброжелательность и многое другое все это уже 

давно профессионально-личностные качества. 

Несоответствие профессионально-личностных 

качеств сотрудника органов внутренних дел 

современным требованиям приводит к снижению 

эффективности и появлению неудовлетворенности 

от своего труда, а это порой является причиной 

нарушения дисциплины и закона, которые, к 

сожалению, способствуют формированию 

негативного отношения к представителям 

правоохранительных органов в целом. 

Конструирование профессионально-

личностных стратегий личности осуществляется в 

конкретном социальном пространстве, в нашем 

случае в образовательной организации МВД Рос-

сии. Наибольшее воздействие на профессиональ-

но-личностные стратегии личности в современных 

условиях трансформации российского общества 

оказывает окружающее еѐ профессионально-

образовательное пространство вокруг. Установле-

но, что оно влияет на все структурные элементы 

профессионально-личностных стратегий лично-

сти. При этом характер влияния может быть пози-

тивным или негативным, профессионально-

личностные стратегии курсантов и слушателей 

характеризуются противоречиями между уровнем 

образования, ориентацией на профессию, опытом 

профессионально-трудовой деятельности. Форми-

руемые профессионально-личностные стратегии 

личности испытывают высокую степень влияния 

общества и личности. Это влияние дифференци-

ровано, оно обеспечивает конструирующее воз-

действие на процесс формирования структурных 

элементов профессионально-личностных страте-

гий, как социально-профессиональные ориента-

ции, процесс профессионализации, способы фор-

мирования профессионального и личного будуще-

го. 

К сожалению, в настоящее время, у немалого 

числа курсантов и слушателей отсутствует ярко 

выраженная личностная самоидентификация, 

сильны поведенческие стереотипы, обусловли-

вающие деперсонализацию установок. Социальное 

отчуждение проявляется чаще всего в апатии, без-

различии к жизни общества, образно говоря, в по-

зиции «стороннего наблюдателя». Возможный 

вынужденный выбор профессии и выраженный 

меркантилизм существенно повышают вероят-

ность возникновения установок на нарушение за-

кона среди этой категории личного состава. Такая 

ситуация во многом сложилась в связи с ухудше-

нием качественных показателей подготовки аби-

туриентов, поступающих в образовательные орга-

низации МВД России. 

Установлено, что социальное пространство 

воздействует на профессионально-личностные 

стратегии не прямо и непосредственно, а 
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опосредованно через личностные факторы: 

потребности, интересы, мотивы деятельности, 

ценностные ориентации и диспозиции. Таким 

образом, важность профессионально-личностных, 

моральных и деловых качеств каждого будущего 

сотрудника полиции очевидна. Они напрямую 

влияют на успех в служебной деятельности и 

построении карьеры, налаживании связей и 

взаимодействия с коллегами по службе. 

Выпускники образовательных организаций МВД 

России, с четко обозначенными профессионально-

личностными стратегиями увереннее и быстрее 

будут продвигаться по служебной лестнице, а 

привитые им положительные нравственные 

качества позволят приносить пользу обществу и 

государству. 

Выполнение профессиональной деятельности 

сотрудником полиции предполагает обладание 

рядом качеств, о которых мы говорили ранее. По-

этому, для улучшения сложившегося положения 

дел в правоохранительных органах предполагаем, 

что на службу в органы внутренних дел необхо-

димо принимать только тех кандидатов, которые 

желали обучиться этой профессии. Данное утвер-

ждение подтверждает и приказ МВД России от 18 

июля 2014 г. №595 «О некоторых вопросах посту-

пления граждан Российской Федерации на службу 

в органы внутренних дел Российской Федерации». 

В котором основной целью является выявление 

лиц, способных выполнять обязанности сотрудни-

ка ОВД добросовестно и на высоком профессио-

нальном уровне. Поэтому кадровым подразделе-

ниям, в ходе отбора кандидатов на службу необ-

ходимо внимательно и беспристрастно изучать 

профессионально-личностные качества кандида-

тов на службу в органы внутренних дел, в том 

числе при поступлении в образовательные органи-

зации системы МВД России. Именно таким кан-

дидатам необходимо формировать, во время обу-

чения, профессиональные качества, которые при 

оптимальном сочетании, степени выраженности и 

достаточном уровне психологической подготовки 

послужат основанием для дальнейшего развития 

личности профессионала в правоохранительных 

органах. Необходимо обратить особое внимание 

на психологические аспекты процесса отбора кан-

дидатов на службу в ОВД, а также формированию 

профессиональных качеств сотрудника, способно-

го успешно выполнять поставленные задачи в лю-

бых условиях обстановки [5]. 

Таким образом, важность формирования про-

фессионально-личностных стратегий у каждого 

сотрудника полиции очевидна. Они напрямую 

влияют на успех в служебной деятельности, по-

строении карьеры, налаживании связей и взаимо-

действии с другими людьми и в личной жизни. 
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Анализ данных по кадровому потенциалу 

НИИ 

В Якутском научном центре Сибирского отде-

ления РАН – старейшем академическом учрежде-

нии Якутии, в основном занятом технологически-

ми исследованиями прогнозируется дефицит кад-

ров. В частности: 

– имеют пенсионный возраст 40 из 52 докторов 

наук, в том числе 28 докторов наук старше 65 лет; 

– имеют пенсионный возраст 88 из 167 канди-

датов наук, в том числе 30 кандидатов наук отно-

сятся к возрастной группе старше 65 лет. 

– отсутствует ученая степень у 185 чел. в воз-

растных группах старше 36 лет, в том числе у 73 

лиц пенсионного возраста. Это обуславливает 

низкую социальную защищенность данной группы 

аутсайдеров и малые перспективы профессио-

нального роста. 

Таблица 1 

Кадровый состав инновационной деятельности ЯНЦ СО РАН 

ЯНЦ СО РАН  неостепененные кандидаты доктора всего 

До 35 лет 169 19 0 188 

36-55 лет 112 69 12 193 

56-64 лет 49 49 12 110 

65 и старше 24 30 28 82 

 354 167 52 573 
 

В состав ЯНЦ СО РАН входят 8 институтов. На диагр. 1 показаны возрастные категории научных со-

трудников НИИ ЯНЦ СО РАН. 
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Таблица 2 

Наличие ученых степеней у научной молодежи ЯНЦ СО РАН (до 35 лет) 

В целом по ЯНЦ СО РАН Чел. 

% от общей доли научных  

сотрудников отдельного НИИ 

неостепененный 169 89,9 

кандидат наук 19 10,1 

Итого 188 100,0 
 

Определенный отток кадров из ЯНЦ СО РАН 

компенсируется достаточно большим количеством 

молодых исследователей. Но качественный состав 

научной молодежи требует существенной оптими-

зации, в частности, 89,9% от общего количества 

исследователей в возрасте до 35 лет не имеет уче-

ной степени. Это означает низкий уровень зара-

ботной платы, отсутствие возможностей на пол-

ноценные научные командировки, стажировки и 

т.д. При отсутствии защищенной статьи бюджета 

в виде командировок молодых ученых это приве-

дет к оттоку наиболее способной части молодежи 

из научно-исследовательских институтов. При 

продлении ситуации она может принять необра-

тимый характер. 

Таблица 3 

Распределение научной молодежи в ЯНЦ в разрезе институтов 

В разрезе отдельных НИИ ЯНЦ СО РАН чел. % 

ИБПК СО РАН 9 4,8 

ИНМ СО РАН 16 8,5 

ИГДС СО РАН 17 9,0 

ИКФИА СО РАН 23 12,2 

ИМЗ СО РАН 22 11,7 

ИПМНС СО РАН 22 11,7 

ИПНГ СО РАН 23 12,2 

ИФТПС СО РАН 56 29,8 

Итого 188 100,0 
 

В ИБПК 23,7% состава являются молодыми со-

трудниками до 35 лет включительно. Основной 

состав (55,3%) сотрудников относится к категории 

среднего возраста. Остальная часть сотрудников 

(21%) являются пожилыми людьми (старше 56 

лет). 

В ИГДС молодых сотрудников – 24,3%. Основ-

ная часть (47,1%) также относится к средней воз-

растной категории (36-55 лет). 7,1% научных со-

трудников относится к возрастной категории (56-

64%). 11,4% – старше 65 лет. 

В ИКФИА около трети состава сотрудников 

(30,3%) являются молодыми. 18,4% сотрудников – 

от 36 до 55 лет. В возрасте от 56 до 64 лет – 34,2%. 

17,1% – старше 65 лет. 

В ИМЗ молодых сотрудников – 24,2%. Средняя 

возрастная категория составляет 26,4 %. От 56 до 

64 лет – 18,7%. Наибольшее количество сотрудни-

ков в процентном соотношении (30,8%) данного 

НИИ являются людьми в возрасте старше 65 лет. 

ИНМ имеет в своем составе самое большее ко-

личество молодых сотрудников – 42,1%. Научных 

сотрудников в возрасте от 36 до 55 лет – 36,8%. 

Возрастная категория старше 65 лет отсутствует. 

В ИПМНС количество молодых сотрудников 

составляет 31,9%. Средний возраст – 39,1%. 8,7% 

сотрудников относятся к возрастной категории 56 

– 64 лет. 20,3% сотрудников – старше 65 лет. 

В ИПНГ молодых сотрудников 40,4%. Возрас-

тные категории 36-55 лет и 56-64 лет имеют оди-

наковое процентное значение – 26,3%. 7% сотруд-

ников старше 65 лет. 

В ИФТПС молодых сотрудников – 41,8%. 

33,6% – сотрудники от 36 до 55 лет. Возрастная 

категория научных сотрудников от 56 до 64 лет 

составляет 16,4%. И 8,2% являются сотрудниками 

старше 65 лет. 

Таким образом в ЯНЦ в среднем по НИИ рабо-

тает молодежи – 32,8% от общего количества на-

учных сотрудников. Средний возраст (36-55 лет) 

научных сотрудников составляет 33,7%. К возрас-

тной группе (56-64 лет) относятся 19,2% научных 

сотрудников. Научных сотрудников старше 65 лет 

в ЯНЦ работает 14,3%. 
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Научные сотрудники ЯНЦ СО РАН с 55 лет и старше 2006 г. январь. Диаграмма 2.
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Если взять в качестве эталона равномерное 

распределение лиц молодого, среднего и пенсион-

ного возраста в научно-исследовательских учреж-

дениях, то вызывает вопросы малое количество 

молодежи во всех институтах, кроме ИФТПС. Со-

ответственно, фактически отсутствие молодых 

ученых в ЯНЦ СО РАН параллельно со значи-

тельной долей докторов наук пенсионного возрас-

та в ближайшее десятилетие может привести к 

существенному снижению уровня научных иссле-

дований. При том, что абсолютное большинство 

исследований  финансируется за счет федерально-

го и республиканского бюджета можно сделать 

вывод и о прогнозируемом снижении эффективно-

сти инвестиций в академическую науку. 
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Научные сотрудники пенсионного возраста ЯНЦ СО РАН 2006 г. 
январь. Диаграмма 3.

56-64 65 и старше

 
 

На диагр. 3 показано соотношение в процентах 

количества научных сотрудников пенсионного 

возраста в двух возрастных группах: 56-64 лет и 

старше 65 лет. Наибольшее количество научных 

сотрудников старше 65 лет работает в ИМПНС 

(70%) и ИМЗ (62,2%). ИБПК (по 50%) имеет оди-

наковое количество научных сотрудников в дан-

ных возрастных группах. В ИГДС 40% научных 

сотрудников – старше 65 лет. В ИКФИА и 

ИФТПС 33,3% научных сотрудников пенсионного 

возраста старше 65 лет. В ИПНГ 21,1% научных 

сотрудников – старше 65 лет. В ИНМ научных со-

трудников старше 65 лет отсутствуют. 

В среднем по ЯНЦ СО РАН количество науч-

ных сотрудников пенсионного возраста категории 

55-64 лет составляет 57,3% и старше 65 лет – 

42,7%. 
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Таблица 4 

Качественный состав научных сотрудников 36-55 лет ЯНЦ СО РАН 

(«золотой кадровый резерв») 

10.1. Ученая степень   

  Чел. % 

неостепененный 123 60,6 

кандидат 70 34,5 

доктор 10 4,9 

Итого 203 100,0 
 

Считается, что средний возраст наиболее про-

дуктивен для научных исследований, что обуслов-

лено балансом опыта, определенного запаса жиз-

ненных сил и т.д. К сожалению, в ЯНЦ СО РАН 

данная ситуация вызывает вопросы в связи с тем, 

что 60,6% научных сотрудников данной возрас-

тной категории не имеют ученой степени кандида-

та или доктора наук. Вместе с тем, наличие 10 

докторов наук и 70 кандидатов дают основания на 

то, что при грамотном кадровом управлении то-

тальный дефицит кадров будет преодолен. 

Таблица 5 

Качественный состав научных сотрудников 36-55 лет ЯНЦ СО РАН 

(«золотой кадровый резерв») в разрезе отдельных институтов 

Институт чел. 

% от данной возрастной 

группы исследователей ЯНЦ 

ИКФИА СО РАН 14 7,3 

ИНМ СО РАН 14 7,3 

ИПНГ СО РАН 15 7,8 

ИБПК СО РАН 21 10,9 

ИМЗ СО РАН 24 12,4 

ИПМНС СО РАН 27 14,0 

ИГДС СО РАН 33 17,1 

ИФТПС СО РАН 45 23,3 

Итого 193 100,0 
 

Статистические данные по доле научных со-

трудников наиболее активного возраста в разрезе 

отдельных институтов позволяют нам вести речь о 

том, что кадровая политика требует серьезной до-

работки. 

По всей вероятности, высокая степень востре-

бованности технических кадров среднего возраста, 

имеющих навыки самостоятельной постановки и 

реализации нестандартных задач обусловила их 

переход в сферу услуг и на производство.

Диаграмма 4 

 
 

Анализ остепененности по возрастным катего-

риям научных сотрудников ЯНЦ СО РАН показы-

вает (диагр. 4), что 169 научных сотрудников в 

возрасте до 35 лет не имеют ученой степени, кан-

дидатов наук среди них – 19 человек. В возрастной 

категории от 36 до 55 лет докторов наук – 12 че-
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ловек, кандидатов наук – 69 человек и 112 науч-

ных сотрудников данной возрастной группы не 

имеют ученой степени. От 56 до 64 лет 49 человек 

неостепененных, 49 кандидатов и 12 докторов на-

ук. Среди научных сотрудников старше 65 лет 24 

неостепененных, 30 кандидатов и 28 докторов на-

ук. 

Наибольшее количество научных сотрудников 

без научной степени – среди молодежи до 35 лет. 

Больше всего кандидатов наук среди сотрудников 

в возрасте от 36 до 55 лет. Докторов наук больше 

среди сотрудников возрастной группы старше 65 

лет. Тем не менее есть достаточно много научных 

сотрудников пенсионного возраста не имеющих 

ученой степени. 

Диаграмма 5 

 
 

На диагр. 5 приведены показатели остепенен-

ности научных сотрудников до 35 лет по институ-

там. Среди молодых ученых ЯНЦ СО РАН (до 35 

лет) больше всего остепененных в ИГДС (23,5%) и 

ИПМНС (18,2%). Наименьший процент остепе-

ненности в данной возрастной группе имеет 

ИФТПС – 1,8%. В среднем по НИИ ЯНЦ СО РАН 

89,9% молодых научных сотрудников не имеют 

ученой степени. 

Диаграмма 5.1 

 
 

Диагр. 5.1 показывает остепененность молодых 

ученых в процентах от общего количества науч-

ных сотрудников соответственно по институтам 

ЯНЦ СО РАН. 

Проведенное исследование показало, что в 

большинстве НИИ РС (Я) в перспективе возможно 

снижение качества кадрового потенциала. По дан-

ным, отраженным в диагр. 2, в таких НИИ как 

ИКФИА, ИМЗ процент лиц старше пенсионного 

возраста составляет 52,6% и 54,9% соответствен-

но. 

По доле остепененных лиц среди молодежи, 

например, доля остепененных в ИФТПС составля-

ет 1,8%, притом, что средний возраст составляет 
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27 лет. Эти данные никак нельзя считать удовле-

творительными. 

Углубленный анализ данных показывает, во-

первых, низкий социальный статус молодого уче-

ного: он не имеет ученой степени, у него низкая 

заработная плата и у четверти фактически отсут-

ствует возможности профессионального роста. 

Наиболее низкие показатели остепененности 

показывают такие институты, как ИФТПС (0,7 %), 

ИМЗ (2,2%), ИБПК (2,6%) (Смотри диаграмму 

5,1). На этом фоне более лучше дела обстоят в 

ИПНГ – 3.5%, ИКФИА – 3.9%, ИПМНС – 5,8%, 

ИГДС – 5.7%. 

Кадровый резерв научных исследователей вы-

зывает ряд вопросов, в частности: в ЯНЦ СО РАН 

(смотри диагр. 5) кадровый резерв практически 

отсутствует. Например, в ИМЗ доля пенсионеров 

составляет почти 55%. Это означает, что в этом 

институте через 10 лет не будет исследователей. 

Показатели остепененности в ЯНЦ СО РАН сле-

дует признать неудовлетворительными. В АН РС 

(Я) если взять в качестве критерия устойчивости 

33% защищенных. 

ИСЛ (10%), ИПЭС (16,7%), ИРЭ (17,4%). Более 

благополучно, но не отвечает заданному критерию 

обстоят дела в ИГИ (24%), ИЗ (22,2%), ИСПТ 

(20%).

Диаграмма 6 

 
 

На диагр. 6 представлен возрастной состав на-

учных работников институтов АН РС (Я). В ИГИ 

27,2% состава являются молодыми работниками 

до 35 лет. 42,4% научных работников относится к 

возрастной группе 36-55 лет. 30,4% научных ра-

ботников старше 56 лет. В ИЗ молодых работни-

ков – 24,3%, основной состав (54,1%) работников 

относится к средней возрастной категории 36-55 

лет. Остальная часть работников (21,6%) являются 

работниками пенсионного возраста. В ИПЭС 

27,3% молодых работников, 45,5% относится к 

возрастной категории 36-55 лет. 27,3% работников 

являются работниками пенсионного возраста. В 

ИРЭ молодых сотрудников – 39,7%. Средняя воз-

растная категория составляет 29,3%. Работников 

пенсионного возраста – 31%. В ИСЛ молодых со-

трудников – 47,6%, средний возраст – 42,9%, пен-

сионный возраст – 9,5%. В ИСПТ молодых работ-

ников – 31,3%, работников среднего возраста – 

43,8%, работников пенсионного возраста – 25%, в 

ЦА молодых работников – 57,1%, работников 

среднего возраста – 42,9%. 

В среднем в АН РС (Я) работает 32% молодых 

работников, 41,8% работников среднего возраста, 

26,2% работников пенсионного возраста. 

Наибольший процент работников пенсионного 

возраста имеют ИГИ (30,4%) и ИРЭ (31%). Наи-

меньший процент работников пенсионного воз-

раста работает в ИСЛ (9,5%). В ИГИ, ИЗ, ИПЭС, 

ИСПТ преобладающий состав работников отно-

сится к возрастной группе 36-55 лет. Больше всего 

молодых работников заняты в ИРЭ, ИСЛ и ЦА. 
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Диаграмма показывает более подробно струк-

туру возрастной категории среди работников пен-

сионного возраста. Наибольший процент работни-

ков старше 65 лет работают в ЦА (30%), ИГИ 

(20,7%), ИПЭС (13,6%). В ИЗ (8,1%). 
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На диагр. 9 показано процентное соотношение 

остепененности среди работников до 35 лет. В ЦА 

отсутствуют работники с ученой степенью до 35 

лет. В ИСЛ только 10% молодых работников 

имеют ученую степень. В ИПЭС и ИРЭ несколько 

больше процент остепененности среди молодых 

работников 16,7 % и 17,4% соответственно. В 

ИСПТ – 20%, ИЗ – 22,2% остепененных работни-

ков до 35 лет. Лучший показатель остепененности 

среди молодых работников в ИГИ (24%). В сред-

нем в АН РС (Я) 18,2% молодых работников име-

ют ученую степень и, соответственно, 81,8% мо-

лодых работников без ученой степени. 

Описание эконометрического методики по 

оптимизации организационной структуры и 

кадрового потенциала НИИ  

Авторы метода: 

Леонтьев С.П. – старший преподаватель ка-

федры «Математической экономики» Института 

математики и информатики ЯГУ; 

Охлопков В.Е. – д.социол.н., доцент кафедры 

«Социологии и управления персоналом» Финан-

сово-экономического института ЯГУ, директор 

Центра повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки специалистов при ЯГУ. 

Сфера применения метода: оптимизация ор-

ганизационной структуры и кадрового потенциала 

региональных научно-исследовательских институ-

тов. 

Цель разработки – разработка недорогих и 

доступных для большинства исследователей, 

практических работников социальных технологий 

повышающих эффективность государственного 

регулирования научно-исследовательскими рабо-

тами в регионе. 

Этапы анализа: 

1. Определение приоритетных направлений 

НИР в регионе 

2. Создание информационной базы данных 

кадров НИИ, где указаны соответствующие пока-

затели 

3. Проведение функционально-стоимостного 

анализа в плане:  

3.1. Распределения приоритетных направ-

лений НИР по научно-исследовательским инсти-

тутам; 

3.1.1. Выявление дублирующих функций 

среди НИИ; 

3.1.2. Распределение приоритетных направ-

лений науки по персоналиям и качественный ана-

лиз персоналий научных руководителей 

3.1.3.  Распределение НИР по научным руко-

водителям (в Республике Саха (Якутия) по резуль-

татам «Открытого конкурса на право заключения 

государственных контрактов на выполнение науч-

но-исследовательских работ в 2006 году») 

3.1.4. Определение демографических показа-

телей и сопоставление с научной квалификацией 

сотрудников  

4. Выделение на этой основе возможностей: 

4.1. Усовершенствования организационно-

экономической основы НИИ  

4.2. Оптимизации кадрового потенциала 

НИИ в плане восполнения прогнозируемой убыли 

научных кадров и кадрового усиления приоритет-

ных научных исследований в регионе. 

Функциональный и демографический ана-

лиз 

При анализе функций институтов по при-

оритетным направлениям науки и техники в 

Республике Саха (Якутия) (ПРИЛОЖЕНИЕ)  
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При исследовании кадровой обеспеченности и 

организационной структуры науки мы исходили 

из двух рабочих гипотез: 

1. Приоритетные научные исследования в на-

стоящий момент распределены среди научных ин-

ститутов исходя из соответствия их кадровому 

потенциалу 

2. Научно-исследовательские институты следу-

ет изучить в комплексе с другими институтами по 

ряду сходных признаков (кластеризации), что по-

зволит существенно повысить уровень рекоменда-

ций по государственному регулированию органи-

зационной структуры науки в регионе.  

При этом возможно их распределение по при-

оритетным научным исследованиям, предмету ис-

следованию или используемым научным методам. 

Пример кластеризации: 

Физико-технологический кластер 

ИГДС СО РАН 

Возраст (лет): Ученая степень: 
Приоритетные 

направления: 

73 д.т.н. 2.5   3.6   3.7 

71 д.т.н. 3.2.   

64 д.т.н. 2.5   3.6   3.7 

60 д.т.н. 2.5   3.6   3.7 

59 д.т.н. 2.5   3.6   3.7 

56 д.г.-м 3.6    3.7 

51 д.т.н. 3.2.   

46 д.т.н. 3.6    3.7 

44 д.т.н. 2.3   3.9   3.11 

74 к.х.н. 3.6    3.7 

74 к.т.н. 2.5   3.6   3.7 

68 к.т.н. 3.6    3.7 

68 к.т.н. 2.5   3.6   3.7 

60 к.т.н. 2.5    3.7 

59 к.т.н. 2.3   3.9   3.11 

58 к.т.н. 2.5   3.7  

55 к.т.н. 2.5   3.6   3.7 

54 к.т.н. 2.5   3.7  

52 к.т.н. 3.6   3.7  

51 к.т.н. 3.6   3.7  

50 к.т.н. 2.5   3.6   3.7 

48 к.т.н. 2.5   3.6   3.7 

46 к.т.н. 2.5   3.7  

45 к.т.н. 3.6   3.7  

43 к.т.н. 2.5   3.6   3.7 

43 к.т.н. 2.3   3.9   3.11 

32 к.т.н. 3.2.   

32 к.т.н. 2.5   3.6   3.7 

31 к.т.н. 3.2.   

31 к.т.н. 3.2.   

Итого: докторов: 9   

 кандидатов: 21   
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ИФТПС СО РАН 

Возраст (лет): Ученая степень: Приоритетные направления: 

80 д.т.н. 2.6. 

69 д.т.н. 2.1. 

67 д.т.н. 2.5. 

66 д.т.н. 2.7. 

62 д.т.н. 2 

61 д.ф.-м.н. 2.5. 

60 д.т.н. 2 

55 д.т.н. 2.2. 

55 д.т.н. 2 

52 д.т.н. 2.9. 

70 к.геогр.н. 2.6. 

69 к.г.-м.н. 2.7. 

67 к.т.н. 2.9. 

65 к.т.н. 2.5. 

61 к.т.н. 2.5. 

59 к.т.н. 2.5. 

58 к.т.н. 2.5. 

58 к.т.н. 2.5. 

57 к.т.н. 2.7. 

57 к.т.н. 2.5. 

55 к.т.н. 2.7. 

55 к.ф.-м.н. 2 

53 к.т.н. 2.9. 

52 к.т.н. 2.5. 

51 к.геогр.н. 2.6. 

50 к.т.н. 2.7. 

48 к.т.н. 2.2. 

48 к.т.н. 2.7. 

47 к.т.н. 2.7. 

46 к.т.н. 2.2. 

46 к.ф.-м.н. 2.7. 

45 к.т.н. 2.7. 

42 к.т.н. 2.9. 

37 к.т.н. 2.7. 

35 к.т.н. 2.2. 

Итого: докторов: 10 

  кандидатов: 25 
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ИНМ СО РАН 

Возраст (лет): Ученая степень: Приоритетные направления: 

57 д.т.н. 2.2.   2.8.  

53 д.т.н. 2.3.   2.8.  

60 к.т.н. 2.3.   2.8.  

59 к.т.н. 2.3.   2.8.  

56 к.ф.-м.н. 2.3.   2.8.  

52 к.т.н. 2.1.   2.2.   2.8. 

45 к.т.н. 2.1.   2.2.   2.8. 

45 к.т.н. 2.2.   2.8.  

42 к.т.н. 2.1.   2.2.   2.8. 

39 к.х.н. 2.2.   2.8.  

36 к.т.н. 2.1.   2.2.   2.8. 

35 к.т.н. 2.2.   2.8.  

31 к.т.н. 2.2.   2.8.  

Итого: докторов: 2 

  кандидатов: 11 

 

   

ИКФИА СО РАН 

Возраст 

(лет): 
Ученая степень: Приоритетные направления: 

84 д.ф.-м.н 1.1 1.3. 1.4, 1.5. 

79 д.г.-м.н 1.1. 1.3 1.4, 1.5. 

69 д.ф.-м.н 1    

67 д.ф.-м.н 1.2.    

66 д.ф.-м.н 1.2.    

64 д.ф.-м.н 1.1.  1.3 1.4 1.5. 

64 д.ф.-м.н 1.1,  1.2 1.5.  

59 д.ф.-м.н 1.1,  1.2 1.5.  

56 д.т.н. 1.2.    

54 д.ф.-м.н 1    

80 к.ф.-м.н 1.1,  1.2, 1.5.  

74 к.ф.-м.н 1.1  1.3 1.4 1.5. 

74 к.ф.-м.н 1.1 1.3 1.4 1.5. 

72 к.ф.-м.н 1.1  1.3 1.4 1.5. 

71 к.ф.-м.н 1.1  1.3 1.4 1.5. 

67 к.ф.-м.н 1.1 1.2 1.5.  

66 к.ф.-м.н 1.1  1.3 1.4 1.5. 

64 к.ф.-м.н 1.1 1.3 1.4 1.5. 

64 к.ф.-м.н 1.1 1.3, 1.4, 1.5. 

63 к.ф.-м.н 1.1 1.3, 1.4, 1.5. 

62 к.ф.-м.н 1.1 1.2, 1.5.  

61 к.ф.-м.н 1.2.    

61 к.ф.-м.н 1.2.    

60 к.ф.-м.н 1.2.    

60 к.ф.-м.н 1.2.    

60 к.ф.-м.н 1.1,  1.3, 1.4, 1.5. 

59 к.ф.-м.н 1.1,  1.3, 1.4, 1.5. 

59 к.ф.-м.н 1.2.    

59 к.ф.-м.н 1.1,  1.3, 1.4, 1.5. 

59 к.ф.-м.н 1.2.    
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59 к.ф.-м.н 1    

58 к.ф.-м.н 1.1,  1.3, 1.4, 1.5. 

58 к.ф.-м.н 1.1,  1.3, 1.4, 1.5. 

58 к.ф.-м.н 1.1,  1.2. 1.5.  

56 к.ф.-м.н 1.1,  1.2. 1.5.  

55 к.ф.-м.н 1.1,  1.3, 1.4, 1.5.. 

53 к.ф.-м.н 1    

51 к.ф.-м.н 1.1. 1.2. 1.5.  

49 к.ф.-м.н 1.1.  1.2. 1.5.  

48 к.ф.-м.н 1.1,  1.3, 1.4, 1.5. 

48 к.ф.-м.н 1.1,  1.3, 1.4, 1.5. 

46 к.ф.-м.н 1.1. 1.2.; 1.5.  

42 к.ф.-м.н 1.1 1.3, 1.4, 1.5. 

41 к.ф.-м.н 1.1. 1.2. 1.5.  

32 к.ф.-м.н 1.1,  1.3, 1.4, 1.5. 

32 к.ф.-м.н 1.1,  1.3, 1.4, 1.5. 

32 к.ф.-м.н 1.1.  1.2. 1.5.  

Итого: докторов: 10    

  кандидатов: 37    

 

ИМЗ СО РАН 

Возраст (лет): Ученая степень: Приоритетные направления: 

85 д.г-м.н. 8.5  8.7 

73 д.т.н. 8.6  8.7 

71 д.г.н. 8.2.  

70 д.г. –м.н. 8.3  8.7 

70 д.г.-м.н. 8.2  8.4 

67 д.т.н. 8.1  8.3 

67 д.г.-м.н. 8.6  8.7 

65 д.г-м.н. 8.5  8.7 

65 д.т.н. 8.6  8.7 

74 к.т.н. 8.6  8.7 

70 к.г.н. 8.1  8.3 

70 к.г.н. 8.2.  

70 к.т.н. 8.6  8.7 

68 к.г.-м.н. 8.2  8.4 

64 к.г.-м.н. 8.1  8.3 

64 к.г.н. 8.2  8.4 

64 к.г.н. 8.2.  

62 к.г.н. 8.2  8.4 

62 к.г.н. 8.2.  

56 к.г.-м.н. 8.2  8.4 

55 к.т.н. 8.6  8.7 

53 к.г.н. 8.1  8.3 

52 к.г.н. 8.1  8.3 

51 к.г.н. 8.2  8.4 

51 к.г.н. 8.2  8.4 

50 к.т.н. 8.6  8.7 

49 к.г.н. 8.2.  

47 к.г.н. 8.2.  
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38 к.б.н. 8.2.  

35 к.г.-м.н. 8.5  8.7 

31 к.г.н. 8.2  8.4 

Итого: докторов: 9  

 кандидатов: 22  

 

ИПНГ СО РАН 

Возраст (лет): Ученая степень: Приоритетные направления: 

54 д.ф.-м.н. 3.5.   3.6.   3.7.  

72 к.г.-м.н. 3.5.   3.6.   3.7.  

65 к.г.-м.н. 3.1.   3.2.   3.5. 3.7. 

64 к.г.-м.н. 3.1.   3.2.   3.5.  3.7. 

60 к.г.-м.н. 3.5.   3.6.   3.7.  

59 к.г.-м.н. 3.5.   3.6.   3.7.  

56 к.х.н. 3.5.   3.6.   3.7.  

38 к.т.н. 3.5.   3.6 3.7.  

31 к.х.н. 3.5.   3.6.   3.7.  

30 к.т.н. 3.5.   3.6.   3.7.  

Итого: докторов: 1    

  кандидатов: 9    
 

К числу вопросов, которые необходимо решить 

при планировании научно-исследовательских ра-

бот и управления этими процессами можно отне-

сти: 

– наличие некоторой раздробленности, эле-

ментности при переходе научно-

исследовательских институтов на многоканальную 

модель финансирования. Ориентированность ис-

ключительно на нужды государственных органов 

ограничивает перспективы становления многока-

нальной модели финансирования научно-

исследовательских работ; 

– недостаточное внимание к проблеме управле-

ния инновациями с целью снижения издержек при 

переходе к многоканальной модели финансирова-

ния научно-исследовательских работ; 

– фактическое отсутствие адаптированных ме-

тодик управления кадровым потенциалом научно-

исследовательских институтов при параллельном 

переходе к многоканальной модели финансирова-

ния и инновационному развитию.  

Сказанное выше позволяет нам сделать сле-

дующие выводы. 

В экономических основах финансирования 

подготовки кадров начинает преобладать подход, 

при котором финансирование образования в рас-

сматриваются не как социальная защита населения 

страны, а как инвестиции в человеческий капитал. 

В этой связи актуальным представляется совер-

шенствование менеджмента в системе подготовки 

кадров как инвестиционного в большей степени 

ориентированного на экономическую отдачу. 

Результаты работы: 
– проводимое исследование позволило осуще-

ствить конкретные мероприятия по оптимизации 

кадрового потенциала НИИ республики и их орга-

низационной структуры; 

– существенно расширило методический инст-

рументарий для инновационного менеджмента;  

– повысило экономическую эффективность ин-

вестиций РС(Я) в научно-исследовательские рабо-

ты. 

Перспективы исследований: 
Данная методика может стать основой для ин-

формационной базы по принятию управленческих 

решений на федеральном уровне. В дальнейшем 

коллектив авторов планирует проводить их совме-

стно с Центром социально-политического монито-

ринга Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. 
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THEORETICAL BACKGROUNDS AND INSTITUTIONAL BASES OF FORMATION OF MODEL OF 

REGULATION OF PERSONNEL POTENTIAL OF SCIENTIFIC INSTITUTIONS IN THE REGION 

PART 2: METHODOLOGICAL ASPECTS 

 

Abstract: the article is based on data of sociological research of 2006, the result of the practical implementation 

was the restructuring of the network of scientific institutions of the Republic of Sakha (Yakutia), to optimize the 

personnel structure the number of academic institutions. One of the first in the country, we developed a tool for 

personalized analysis of employment potential of the industry. 
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