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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

УДК 581.1

АДАПТАЦИЯ РАСТЕНИЙ К ЗАСОЛЕНИЮ И ОЩЕЛАЧИВАНИЮ
 КОРНЕВОЙ СРЕДЫ

Лузина Екатерина Викторовна

Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. luzina@mail.ru

Исследования проведены в зоне воздействия солеотвалов, а также в модельных опытах, где
проанализировано отдельное и комбинированное действие засоления и ощелачивания. Ус-
тановлено, что у растений при воздействии исследуемых неблагоприятных факторов увели-
чивалось количество аскорбиновой кислоты и повышалась редуцирующая активность. Ток-
сичность корневой среды резко увеличивалась при комбинировании среднего уровня засо-
ления и ощелачивания, что отражено в снижении биомассы кресс-салата, при этом в тест-
культуре наблюдался повышенный уровень исследуемых низкомолекулярных антиоксидан-
тов.

Ключевые слова: засоление; ощелачивание; тест-культура; АФК; аскорбиновая кислота, об-
щая редуцирующая активность.

В настоящее время развитие засоления связано не только с природными факторами, но

и с последствиями антропогенной деятельности. В Пермском крае засоление экосистем свя-

зано с синтезом солей в производстве минеральных удобрений, с выходом на поверхность

рассолов при нефтедобыче или подземном строительстве, а также с использованием антиго-

лоледных средств на дорогах. На Верхнекамском месторождении солей солевые отвалы

ежегодно занимают более 20 – 25 га. Основным компонентом отходов является хлорид на-

трия. Растения, произрастающие в зоне солеотвалов, проходят отбор на солеустойчивость,

т.е. устойчивость к повышенной концентрации солей в корневой среде. Отмечено, что рас-

тительные сообщества в зонах устойчивого засоления характеризовались низким проектив-

ным покрытием (10 – 30 %) и видовым разнообразием. Здесь произрастали как галофиты,

так и растения, не обладающие механизмами солеустойчивости.

Цель исследований – выявить особенности приспособления растений, не обладающих

природной солеустойчивостью, к условиям техногенного засоления. Исследования были

проведены в зоне воздействия солеотвалов г. Соликамска, а также в модельных опытах, где

исследовано отдельное и комбинированное действие засоления и ощелачивания.

Полевые работы проводились на территории двух солеотвалов ОАО «Сильвинит»

г.Соликамска (СКРУ-1, СКРУ-2). В корнеобитаемых слоях почвогрунтов двух солетвалов

© Лузина Е.В., 2013
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были определены показатели щелочности и засоленности. В соответствии с принятой гра-

дацией по сумме солей состояние поверхностных слоев варьировало от незасоленного

уровня и до сильной степени засоления. Средним и высоким засолением (до 2,23 %) харак-

теризовались почвогрунты находящиеся на расстоянии около 1 – 5 м от солеотвалов. Поч-

вогрунты, расположенные в радиусе нескольких десятков метров, были преимущественно

не засолены, реже имели слабую и среднюю засоленность (0,01 – 0,3 %) [1].

Величина рН почвогрунтов варьировалась от слабокислой до щелочной реакций

почвенного раствора. Ощелачивание почвогрунтов связано с постоянным поступлением

щелочногенных ионов натрия из солеотвалов. Щелочная реакция связана также с

карбонатностью грунтов (табл. 1).

Таблица 1.
Показатели засоленности и щелочности корнеобитаемых слоев

почвогрунтов (0 – 15 см)

Диапазон изменений

Показатели в радиусе

1 – 5 м

в радиусе

5 – 100 м

Среднее

г. Соликамск (СКРУ-1)

рН вод 6,9 – 8,2 6,7 – 8,3 7,6

Cl- водорастворимый, мг-экв/ 100 г 0,3 – 1,7 0,1 – 0,3 0,3

Nа+ водорастворимый, мг-экв/ 100 г 0,7 – 3,0 0,1- 0,8 0,3

Сумма солей, % 0,3 – 0,7 0,04 – 0,3 0,2

г. Соликамск (СКРУ-2)

рН вод 6,9 – 8,7 5,6 – 8,3 7,3

Cl- водорастворимый, мг-экв/ 100 г 0,1 – 34,5 0,1 – 1,0 1,1

Nа+ водорастворимый, мг-экв/ 100 г 1,7 – 36,5 0,1 – 1,1 1,6

Сумма солей, % 0,1 – 2,2 0,01 – 0,2 0,2

С целью исследования влияния техногенного засоления на биохимические показатели

растений, вблизи солеотвалов г. Соликамска нами были отобраны представители разных

экологических групп: гликофиты – бодяк полевой, нивяник обыкновенный, ястребинка

щитковая, произрастающие в зоне устойчивого и неустойчивого засоления, и галофит –

триостренник приморский, встречающийся только в зоне устойчивого засоления.

Известно, что воздействие разных факторов (ионизирующее излучение, засуха, соли,

тяжелые металлы и др.) провоцируют в растениях сверхпродукцию активных форм



9

кислорода (АФК). Избыток АФК приводит к нарушению мембранных компонентов клетки,

транспорта веществ и других внутриклеточных процессов. Клетка имеет многоуровневую

систему антиоксидантной защиты, в которую входят низкомолекулярные антиоксиданты.

По этой причине в полевых и лабораторных исследованиях были определены некоторые

показатели антиоксидантной защиты – общая редуцирующая активность и количество

аскорбиновой кислоты в листьях растений. Механизм действия низкомолекулярных

антиоксидантов состоит в том, что они способны взаимодействовать с кислородными или

органическими радикалами и ингибировать протекание свободнорадикальных процессов в

клетках. Подставляя себя под удар реактивных производных кислорода,

низкомолекулярные антиоксиданты окисляются и прерывают опасную для клетки цепь

реакций.

В исследованиях у солеотвалов, более высокое содержание свободной аскорбиновой

кислоты было отмечено у галофита триостренника приморского (табл. 2). Именно эти

формы аскорбата играют существенную физиологическую роль в регуляции многих

клеточных процессов, оказывают влияние на ферментативную активность, а также

участвуют в адаптации к солевому и другим видам стресса [3]. Усиление техногенного

засоления вызвало повышение уровня свободной аскорбиновой кислоты у бодяка полевого,

нивяника обыкновенного, ястребинки щитковой по сравнению с зоной неустойчивого

засоления.

Таблица 2.
Влияние техногенного засоления на содержание свободной и связанной форм аскорбиновой ки-

слоты в листьях растений (мг % на сырую массу)

Вид растения Зона Свободная форма Связанная форма

Неустойчивое засоление 3,41 ± 0,17 4,93 ± 0,10Бодяк полевой

Устойчивое засоление 5,64 ± 0,25 6,04 ± 0,11

Неустойчивое засоление 3,43 ± 0,22 4,45 ± 0,02Нивяник обыкновен-

ный Устойчивое засоление 4,84 ± 0,18 6,02 ± 0,11

Неустойчивое засоление 3,19 ± 0,28 3,87 ± 0,07Ястребинка щитковая

Устойчивое засоление 5,78 ± 0,27 4,40 ± 0,18

Триостренник при-

морский

Устойчивое засоление 13,80 ± 0,22 4,62 ± 0,07

Связанная форма аскорбиновой кислоты не является активной, но обеспечивает по

мере необходимости пополнение запаса свободной формы. Под влиянием повышенного

антропогенного засоления произошло увеличения количества связанной формы
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аскорбиновой кислоты в листьях бодяка, нивяника и ястребинки, но оно было менее

существенным по сравнению со свободной формой.

Величина общей редуцирующей активности показывает суммарную восстановитель-

ную активность растительной ткани и отражает интенсивность окислительных превращений

в клетке. В условиях устойчивого техногенного засоления показатель общей редуцирующей

активности у растений был выше по сравнению с зоной неустойчивого засоления, что сви-

детельствует об активации защитных механизмов антиоксидантной системы. У галофита

триостренника приморского отмечен высокий уровень общей редуцирующей активности

листьев (табл. 3).

Таблица 3.
Влияние техногенного засоление на общую редуцирующую активность листьев растений

Вид Зона
Редуцирующую активность, мл 0,001 М

KJO3 на 10 г сырой массы

Неустойчивое засоление 3,83 ± 0,26Бодяк полевой

Устойчивое засоления 8,17 ± 0,44

Неустойчивое засоление 4,67 ± 0,33Нивяник обыкновенный

Устойчивое засоление 9,17 ± 0,33

Неустойчивое засоление 3,17 ± 0,44Ястребинка щитковая

Устойчивое засоление 8,00 ± 0,76

Триостренник приморский Устойчивое засоление 13,33 ± 0,44

В природных условиях засоление сопровождается щелочностью, поэтому в модельных

опытах с растениями кресс-салата было изучено влияние различного уровня засоления и

комбинированного действия засоляющих ионов и щелочности на ростовые показатели рас-

тений, а также на содержание аскорбата и общую редуцирующую активность растений.

Кресс-салат, является тест-культурой, которая успешно используется в

фитоиндикации. В наших исследованиях кресс-салат показал существенную

солеустойчивость. Ростовые показатели и показатели биомассы тест-культуры достоверно

не снижаются ни на вариантах с засолением 0,4 % и 0,6 % хлоридами натрия, ни на варианте

отдельного ощелачивания. Угнетение роста тест-культуры и снижение ее биомассы

отмечено только на варианте с повышенным содержанием хлорида натрия (0,6 %) и

дополнительным ощелачиванием (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Влияние засоления и ощелачивания на вы-

соту надземной части кресс-салата, см

Рис. 2. Влияние засоления и ощелачивания на массу

кресс-салата, см

Исследовано влияние засоления и ощелачивания на некоторые низкомолекулярные

антиоксиданты кресс-салата (рис. 3, 4). При выращивании растений в среде с концентраци-

ей 0,4 и 0,6 % хлорида натрия наблюдалось статистически достоверное повышение уровня

АК по сравнению с контролем. Как отмечают H. Siess, W. Stahl [4] накопление аскорбата,

вероятно, связано с протеканием реакций, направленных на защиту клеток растений от ток-

сического действия свободных радикалов, возникающих в условиях засоления. Совместное

действие щелочности и 0,4 % раствора NaCl вызвало увеличение уровня аскорбата по срав-

нению с контролем. При более высокой концентрации хлорида натрия (0,6 %) и таким же

уровнем щелочности (pH = 10) произошло снижение величины данного показателя. По мне-

нию С. Н. Маевской и М. К. Николаевой [2] уменьшение количества аскорбата при дейст-

вии стрессовых факторов может указывать на активное участие этого низкомолекулярного

антиоксиданта в нейтрализации активных форм кислорода и его использование в реакциях

поддержания пула α-токоферола.

Рис. 3. Влияние засоления и ощелачивание на

содержание аскорбиновой кислоты в кресс-салате,

мг %

Рис. 4. Влияние засоления и ощелачивания на

общую редуцирующую активность в кресс-салате,

мл 0,001 М KJO3 на 10 г сырой массы
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Определение общей редуцирующей активности показало, что комбинированное воз-

действие изучаемых факторов вызвало повышение величины этого показателя по сравне-

нию с контролем в варианте с 0,4 % NaCl. Более высокая концентрация хлорида натрия

(0,6 %) и щелочность вызвали снижение уровня общей редуцирующей активности листьев

кресс-салата относительно контроля, т. е. проявился аддитивный эффект отрицательного

действия этих двух факторов.

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы:

1. У солеотвалов, наряду с высоким уровнем накопления хлоридов натрия отмечено

ощелачивание корневой среды обитания растений. 2. В условиях устойчивого засоления

растения содержали повышенное количество свободной и связанной аскорбиновой кислоты

и проявляли повышенную редуцирующую активность по сравнению с растениями из зоны

неустойчивого засоления. 3. В лабораторных исследованиях установлено, что повышение

содержания неферментативных компонентов антиокислительной системы при воздействии

засоления и щелочности, по-видимому, является одной из защитных реакций растений.

Увеличение количества аскорбиновой кислоты и повышение общей редуцирующей

активности позволяет растениям противостоять действию окислительного стресса.

4. Токсичность корневой среды резко увеличивается при комбинировании среднего уровня

засоления и ощелачивания, что отражено в снижении массы и высоты растений, а также в

содержании защитных веществ.
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ADAPTATION OF PLANTS TO SALINIZATION AND ALKALIZATION
OF THE ROOT ENVIRONMENT

Luzina Ekaterina V.

Perm State National Research University
614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15. luzina@mail.ru

Researches are conducted in the zone of waste of salts and in the model experiments where the
separate and combined action of salinization and alkalization is investigated. It is established that
plants influenced by studied adverse factors increased the amount of ascorbic acid, and general re-
ductive activity. Toxicity of the root environment sharply increases with a combination of  average
level of salinization and alkalization that is reflected in decrease of a biomass of a testing culture.
In test culture the raise of level of studied low-molecular antioxidants was observed.

Key words: salinization; alkalization; testing culture; reactive oxygen species; ascorbic acid; gen-
eral reductive activity.
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СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ КИСЛОТ В РАСТИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ
ПРОПОЛИСА УМЕРЕННОЙ ЗОНЫ

Суворова Светлана Аркадьевна

Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. svetlana.s@59.ru

Данная работа направлена на оценку биохимических особенностей растительных источни-
ков прополиса разных природно-климатических зон. Исследовано содержание биологически
активных веществ в основных растительных источниках прополиса пчелиного умеренной
природной зоны. Изучено содержание кофейной и бензойной кислот в водной фракции па-
зушных почек тополя черного (Populus nigra L.), тополя дрожащего или осины (P. tremula L.)
и березы бородавчатой (Betula verrucosa Ehrh.). Образцы собраны в разных районах Перм-
ского края. Установлены определенные видовые биохимические особенности растительных
источников прополиса. Исследования необходимы для оценки природно-климатических
(ботанических и географических) факторов формирования состава и свойств прополиса как
сырья для производства биологически активных продуктов. Ботаническое происхождение
прополиса существенным образом будет влиять на состав и свойства получаемого прополи-
са.

Ключевые слова: прополис, ботанико-географическое происхождение, биологически актив-
ные вещества, природно-климатическая зона, фенольные кислоты

Слово прополис происходит от греческого «про» - впереди, «полис» - город; дословно

- «перед городом». Буквальный перевод значения слова «прополис» отражает, пожалуй,

главную роль прополиса в жизни пчел – защитную [1].

Прополис – это продукт, образованный в результате переработки пчелами смолистых

выделений растительного происхождения. Пчелы собирают для прополиса смолистые выде-

ления в основном из почек, но также и из листьев, черешков, веток и коры. Время сбора –

середина весны, начало лета.

В ульях прополис служит для пчел защитным средством от инфекций, из чего следует,

что прополис обладает антибактериальным и противогрибковым действием. Также пропо-

лис используется в качестве строительно-ремонтного материала для ульев. Наряду с мёдом,

прополис является одним из важнейших продуктов пчеловодства, которые применяются в

пищевой, косметической и фармакологической промышленности [2].

© Суворова С.А., 2013
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Для производства прополиса пчелы используют вещества первичного и вторичного

метаболизма, образующиеся в органах растений в результате различных биохимических

процессов.

В состав прополиса входят: флавоны (хризин, тектохризин, лютеолин, апигенин и др.),

флавонолы (кверцетин, кемпферол, галангин, изиальпинин, рамоцитрин), флавононы (пино-

цембирин, пиностробин и др.), фенольные кислоты (транс-кофейная, транс-кумаровая,

транс-феруловая, коричная, ванилиновая и др.). Фенольные кислоты, входящие в состав

прополиса относятся к биологически активным веществам. Они обладают выраженными ан-

тибактериальными свойствами. Кроме того, фенольные кислоты обладают вяжущим дейст-

вием, что способствует заживлению ран и язв. Эти соединения обладают также желчегон-

ным, мочегонным, капилляроукрепляющим и противовоспалительным действием.

Особенности химического состава разных ботанико-географических типов прополиса

зависит от своеобразия флоры в месте сбора и, следовательно, от природно-климатических

особенностей местности сбора. Каждый вид растений выделяет специфическую смесь фе-

нольных соединений, что отражается в составе прополиса и его окислительной способности

[3].

В умеренных широтах источником прополиса являются растения родов: тополь

(Populus L.) и береза (Betula L.). Прополис умеренной зоны содержит типичные фенольные

соединения смол почек тополя: фенольные кислоты и их сложные эфиры (наиболее распро-

страненные: бензойная и кофейная кислоты), флавоны и флавоноиды. Биологические свой-

ства прополиса умеренной зоны в первую очередь обусловлены наличием именно феноль-

ных соединений (флавоноидов и фенольных кислот) [4]. Типичными представителями фе-

нольных кислот, входящих в состав большинства растений, являются бензойная и кофейная

кислоты.

Бензойная кислота – простейшая одноосновная карбоновая кислота ароматического

ряда. Представляет собой белые кристаллы, плохо растворимые в воде, хорошо раствори-

мые в спирте. В свободном виде встречается в составе многих растений. По данным разных

авторов бензойная кислота обладает выраженными биологически активными и фармаколо-

гическими свойствами. Доказано её фунгицидное и антисептическое действие [5], противо-

воспалительный эффект [6]. Бензойная кислота и её производные широко используются в

качестве консервантов в пищевой промышленности.

Кофейная кислота (3,4-диоксикоричная кислота) является непредельной ароматиче-

ской органической кислотой. Содержится во всех растениях и участвует в биосинтезе лиг-

нина. Представляет собой желтые кристаллы, плохо растворимые в воде. Кофейная кислота
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обладает ценными биологически активными качествами. Установлены антиоксидантные,

противовирусные, противоопухолевые, противоязвенные, гепатопротекторные, противовос-

палительные и иммуномодулирующие свойства кофейной кислоты [5].

Большинство работ посвящены исследованию спиртовых экстрактов прополиса, но в

его составе присутствует значительное количество водорастворимых фракций веществ, об-

ладающих биологически активными свойствами. Состав и свойства водных экстрактов про-

полиса и его растительных источников изучены слабо. В группу биологически активных во-

дорастворимых компонентов прополиса входят фенольные кислоты [7].

Материалами нашего исследования послужили пазушные почки древесных источников

прополиса умеренной природной зоны: тополь черный (Populus nigra L.), осина или тополь

дрожащий (P. tremula L.) и род береза (Betula verrucosa Ehrh.). В объектах определялось со-

держание бензойной и кофейной кислот.

Цель работы: определение содержания фенольных кислот в почках трех видов расте-

ний – источников прополиса умеренной зоны.

Экстракцию фенольных кислот проводили путем кипячения растительного материала

в дистиллированной воде в течение 5 минут.

Содержание органических кислот определялось в приготовленных вытяжках расти-

тельных источников прополиса методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

(ВЭЖХ) на приборе Ultimate 3000 (Dionex, Германия).

Для статистической обработки данных использовалась программа SigmaPlot 11.0. с

применением методов описательной статистики (точность опыта - коэффициент Стьюдента,

средние значения, стандартное отклонение) и дисперсионного анализа (критерий Фишера,

показатель наименьшей существенной разницы, далее НСР).

Данные по содержанию фенольных кислот в растительных источниках прополиса

представлены в таблице 1.

Бензойная кислота обнаружена в единичных образцах исследуемого органа тополя и

осины (см. табл. 1).

Кофейная кислота обнаружена во всех исследуемых почках деревьев. Максимальное

содержание кофейной кислоты приходится на почки тополя, минимальное содержание ко-

фейной кислоты приходится на почки березы (см. табл. 1). Между почками осины и березы

достоверных различий не обнаружено. Осина и береза вносят малый вклад фенольных ки-

слот в прополис.
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Таблица 1
Содержание фенольных кислот в почках древесных источников прополиса умеренной зоны,

мг/100г

Вид растения Бензойная кислота Кофейная кислота

Тополь черный

(Populus nigra L.)

12 – 33 579±103,8
tоп : 5,58
tст: 2,78

Осина или тополь

дрожащий (P. tremula L.)

58,2* 37,2±14,2
tоп: 2,62
tст: 2,57

Береза бородавчатая

(Betula verrucosa Ehrh.)

н.о. 15,12±2,04
tоп: 7,4
tст: 2,78

Дисперсионный анализ -- Fоп=84,76

Fст=1,89

* - единичные образцы, н.о. – не определено (содержание ниже уровня обнаружения),

± - стандартное отклонение, tоп – критерий Стьюдента расчетный, tст – критерий Стьюдента

табличный, различия достоверны при tоп>tст; Fоп – критерий Фишера расчётный, Fcт – крите-

рий Фишера табличный, различия достоверны при Fоп>Fcт.

Таким образом, растительные источники прополиса умеренной зоны проявляют видо-

вую специфику по содержанию фенольных кислот и обеспечивают поступление в прополис

кофейной кислоты и в меньшей мере бензойной кислоты. Различия биохимического состава

прополиса и его источников должны учитываться при промышленной переработке.
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CONTENT OF PHENOLIC ACIDS IN THE PLANT SOURCES OF PROPOLIS IN
TEMPERATE CLIMATIC ZONE

Suvorova Svetlana A.

Perm State National Research University
 614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15. svetlana.s@59.ru

This work is directed on an assessment of biochemical features of vegetable sources of propolis of
different climatic zones. The content of biologically active compounds in the main vegetable
sources of bee propolis in a moderate natural zone is investigated. The content of caffeic and ben-
zoic acids in water fraction of buds of a black poplar (Populus nigra L.), poplar shivering or an as-
pen (P. tremula L.) and a birch of warty (Betula verrucosa Ehrh.) are under analysis. Samples are
collected in different regions of Perm Krai. Certain specific biochemical features of vegetable
sources of propolis are established. Researches are necessary for an assessment climatic (botanical
and geographical) factors of formation of structure and properties of propolis as raw materials for
production of biologically active products. The botanical origin of propolis will influence essen-
tially structure and properties of received propolis.

Key words: propolis, botanical and geographical origin, the biologically active substances, natural-
climatic zone, phenolic acids.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЁДОВ РАЗНОГО БОТАНИЧЕСКОГО И
ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Шилова Анна Владимировна

Пермский государственный национальный исследовательский университет
 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. anechka_shilova@mail.ru

Данная работа направлена на изучение биохимических особенностей мёда разного ботани-
ческого и топографического происхождения. Исследовано содержание биологически актив-
ных веществ, а именно содержание свободных аминокислот аргинина, фенилаланина, гис-
тидина и лейцина в основных типах мёда юго-восточной части Нижней Саксонии (клевер-
ных и рапсовых мёдов). Изучено содержание фенольных соединений мёда (кофейной и бен-
зойной кислот) в водных растворах мёда разного ботанического происхождения. Образцы
собраны в разных топографических участках региона Харц на территории Нижней Саксонии
(Германия). Установлены определенные видовые биохимические особенности мёдов разно-
го ботанического происхождения. Исследования необходимы для оценки состояния природ-
ных ландшафтов и их компонентов, влияющих на функциональные свойства мёда. Качество
мёда и его полезные свойства существенным образом зависят от ботанического происхож-
дения его основных компонентов – нектара и пыльцы.

Ключевые слова: мёд, нектар, пыльца, ботаническое происхождение, медоносные растения,
аминокислоты, фенольные кислоты.

Продукты пчеловодства являются одними из важнейших биологических ресурсов пла-

неты. Функциональные свойства продуктов пчеловодства – мёда, прополиса, перги, маточ-

ного молочка – используются в пищевой, косметической и фармацевтической промышлен-

ности. В мире ежегодно производится около 1,4 млн. тонн мёда. Две трети произведенного

количества мёда используются на внутренних рынках стран-производителей, и около 350 –

400 тыс. тонн поступает на международный рынок [1]. Мёд производится пчёлами в при-

родных и природно-антропогенных ландшафтах, и от состояния их компонентов существен-

но зависят функциональные свойства готового продукта. К качеству и безопасности мёда

предъявляются самые строгие требования международных и российских нормативных до-

кументов: Codex Alimentarius, Предписания Международной комиссии по мёду, Единые са-

нитарные требования к пищевым продуктам Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и

России, ГОСТ Р, стандарты Немецкого института нормирования (DIN), Требования Немец-

кого союза пчеловодов и др.

© Шилова А.В., 2013
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Качество мёда и его полезные свойства существенно зависят от ботанического проис-

хождения его основных компонентов – нектара и пыльцы, а также от деятельности самих

пчёл и состояния пчелосемей.

Аминокислоты выступают одними из важнейших компонентов мёда, поскольку он со-

держит широкий спектр ферментов, белков пыльцевых зерен и свободные аминокислоты.

Количество аминокислот в мёде является одним из главных показателей его натуральности

и зрелости. Среди аминокислот в мёде доминирует пролин, основным источником которого

являются секреты пчелиных желёз. Концентрация пролина в мёде должна составлять не ме-

нее 180 мг/кг [2]. Остальные аминокислоты попадают в мёд в основном с растительными

компонентами взятка: нектаром, пыльцой или падью [3]. Практически во всех мёдах содер-

жатся аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, валин, глутаминовая кислота, изолейцин,

лейцин, лизин, серин, тирозин, треонин и фенилаланил. Реже в меде находят гистидин, ме-

тионин, триптофан, цистеин [4]. Данные по содержанию аминокислот в мёдах в литературе

существенно варьируются в связи с разнообразием условий территории сбора и использова-

нием разных методов пробоподготовки и анализа мёда.

Содержание и соотношение аминокислот или аминокислотный профиль мёда зависит

от многих экологических факторов и, прежде всего, от ботанического происхождения мёда.

Свободные аминокислоты относятся к обязательным компонентам нектара и пыльцы расте-

ний и служат в качестве аттрактантов для насекомых-опылителей. При сборе нектара и

пыльцы аминокислоты поступают в организм пчелы и затем, в процессе переработки расти-

тельного сырья, в мёд. Целебные и пищевые свойства натурального мёда основаны на со-

держании широкого спектра биологически активных веществ: флавоноидов, органических

кислот, ферментов, витаминов, аминокислот и др. Одной из самых распространенных ами-

нокислот растительного происхождения в мёде выступает фенилаланин. По данным разных

авторов повышенным содержанием фенилаланина характеризуется шалфейные и лавандо-

вый мёды (1390 мг/кг и более), пониженным – падевые мёды (менее 5 мг/кг) [3].

Фенилаланин является ключевой аминокислотой, которая участвует в биосинтезе мно-

гочисленных биологически активных веществ в клетке растений, в числе которых прежде

всего стоит выделить фенольные соединения. Содержание фенилаланина в мёде может слу-

жить показателем его пищевой и целебной ценности. Относительно редко встречающиеся в

мёде аминокислоты гистидин и триптофан могут быть маркерами ботанического происхож-

дения взятка.

По данным из научной литературы бензойная и кофейная кислоты относятся к биоло-

гически активным компонентам в мёде.
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Бензойная кислота является простейшей одноосновной карбоновой кислотой аромати-

ческого ряда. Представляет собой белые кристаллы, плохо растворимые в воде, хорошо рас-

творимые в спирте. В свободном виде встречается в составе многих растений. По данным

разных авторов бензойная кислота обладает выраженными биологически активными и фар-

макологическими свойствами. Показано фунгицидное и антисептическое действие [5,6],

противовоспалительный эффект [7]. Бензойная кислота и ее производные широко исполь-

зуются в качестве консервантов в пищевой промышленности.

Кофейная кислота является непредельной ароматической органической кислотой. Со-

держится во всех растениях и участвует в биосинтезе лигнина. Представляет собой желтые

кристаллы, плохо растворимые в воде. Кофейная кислота обладает ценными биологически

активными качествами. Установлены антиоксидантные, противовирусные, противоопухоле-

вые, противоязвенные, гепатопротекторные, противовоспалительные и иммуномодулирую-

щие свойства кофейной кислоты [8,9,7,6].

Цель работы: определение содержания некоторых аминокислот и фенольных кислот

разного топографического и ботанического происхождения мёда.

Материалами исследования послужили мёды, собранные на территории Нижней Сак-

сонии (Германия) в разных топографических участках региона Харц. Харц – это горный ре-

гион юго-восточной части Нижней Саксонии. Данный регион отличается повышенным гео-

химическим фоном микроэлементов в ландшафтах и вызывает интерес для ландшафтно-

экологических исследований, в том числе исследований медоносных ландшафтов. Пробы

были отобраны из 8 населенных пунктов региона Харц, расположенных друг от друга на

расстоянии 35 – 40 км. Исследованные мёды обладают определенным ботаническим проис-

хождением. Населенные пункты, где были отобраны пробы, и ботаническое происхождение

меда представлены в таблице 1.
Таблица 1

Ботаническое и топографическое происхождение медов
№ Населенный пункт Ботаническое происхождение меда

Ho-1 Гослар

Ho-4 Лаутенталь

Ho-6 Гослар

Ho-8 Виненбург

Клевер ползучий, (Trifolium repens L.)

Ho-2 Бар-Харцбург

Ho-3 Виненбург

Ho-5 Лаутенталь

Ho-7 Астфельт

Рапс, (Brássica nápus L.)

Пыльцевой анализ выполнялся по ГОСТ Р 52940-2008 «Мёд. Метод определения час-

тоты встречаемости пыльцевых зерен». Данные по ботаническому происхождению мёда
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предоставлены испытательной лаборатории ООО Центр исследований и сертификации «Фе-

дерал» (г. Пермь), а также студентами кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ.

Содержание аминокислот и фенольных кислот определяли в водных растворах мёда

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на приборе Ultimate 3000

(Dionex, Германия). Пробы экстрагировали путем кипячения в дистиллированной воде 10

минут.

Для статистической обработки данных использовалась программа SigmaPlot 11.0. с

применением методов описательной статистики (точность опыта - коэффициент Стьюдента,

средние значения, стандартное отклонение) и дисперсионного анализа (критерий Фишера,

показатель наименьшей существенной разницы, далее НСР).

Данные по содержанию органических кислот представлены в таблице 2 и в таблице 3.

Аминокислоты и фенольные кислоты обнаружены во всех исследуемых образцах мёда

(см. табл. 2 и табл. 3). Достоверных отличий между клеверным и рапсовым мёдами не обна-

ружено, за исключением аминокислоты лейцин. В клеверном мёде содержание лейцина дос-

товерно выше, чем в рапсовом мёде (см. табл. 2). Для клеверного мёда характерно повы-

шенное содержание кофейной и бензойной кислоты по сравнению с рапсовым мёдом (см.

табл.3).
Таблица 2

Содержание аминокислот в мёдах разного ботанического и топографического происхождения,
мг/100 г

Аминокислоты

№

пробы

Ботаническое

происхождение
Аргинин Фенилаланин Гистидин Лейцин

Ho-1

Ho-4

Ho-6

Ho-8

Клевер ползу-

чий (Trifolium

repens L.)

270,6±13,5

tоп=44,
tтабл =2,7

13,6±3,6

tоп=8,4
tтабл =2,7

42,3±6,5

tоп=14,3
tтабл =2,7

349,7±36,5
tоп=21,3
tтабл =2,7

Ho-2

Ho-3

Ho-5

Ho-7

Рапс (Brássica

nápus L.)

258,5±15,1

tоп=34,1
tтабл =3,1

12,8±2,9

tоп=8,7
tтабл =3,1

40,07±2,5

tоп=31,1
tтабл =2,2

276,7±25,9

tоп=21,3
tтабл =3,1

Дисперсионный анализ

Fоп=1,6
Fст=

Fоп=0,13
Fст=

Fоп=0,4
Fст=

Fоп=11,2
Fст=

НСР=51,5

± - стандартное отклонение, tоп – критерий Стьюдента расчетный, tст – критерий Стью-

дента табличный, различия достоверны при tоп>tст; Fоп – критерий Фишера расчётный, Fcт –

критерий Фишера табличный, различия достоверны при Fоп>Fcт.
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Таблица 3
Содержание фенольных кислот в мёдах разного ботанического и топографического происхожде-

ния, мг/100г
Фенольные кислоты№

пробы

Ботаническое происхожде-

ние Кофейная кислота Бензойная кислота

Ho-1

Ho-4

Ho-6

Ho-8

Клевер ползучий

(Trifolium repens L.)

0,6±0,3
tоп=4,01 tтабл =2,7

1,03±0,7

tоп=2,7
tтабл =3,1

Ho-2

Ho-3

Ho-5

Ho-7

Рапс

(Brássica nápus L.)

0,360±0,127

tоп=5,680 tтабл =3,18

0,5±0,2

tоп=5,5
tтабл =3,1

Дисперсионный анализ Fоп=2,09 Fст= 3,72 Fоп=1,3 Fст= 4,15

± - стандартное отклонение, tоп – критерий Стьюдента расчетный, tст – критерий Стью-

дента табличный, различия достоверны при tоп>tст; Fоп – критерий Фишера расчётный, Fcт –

критерий Фишера табличный, различия достоверны при Fоп>Fcт

Таким образом, исследованные мёды, имеющие разное ботаническое происхождение,

отличаются содержанием некоторых органических кислот, что может быть использовано

для идентификации ботанических сортов мёда. Различия биохимического состава мёда и его

источников необходимо учитывать при промышленной переработке.
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BIOCHEMICAL PECULIARITIES OF HONEY OF VARIOUS TOPOGRAPHICAL
 AND BOTANICAL ORIGINS

Shilova Anna V.

Perm State National Research University
614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15. anechka_shilova@mail59.ru

This work aims at studying the biochemical properties of honey of different botanical and to-
pographical origin. The content of biologically active compounds, namely, the content of free
amino acids arginine, phenylalanine, gistidine and leycine, in the main types of honey the south-
eastern part of Lower Saxony (clover and rape honeys) is investigated as well as the content of ac-
tive components honey (caffeic and benzoic acid) in aqueous solutions of honey different botanical
origin. The samples were collected in different topographical areas of the region Hearts in Lower
Saxony (Germany). Certain species biochemical features of honeys of different botanical origin are
discovered. Studies are needed to assess the state of the natural landscape and its components affect
the functional properties of honey. The quality of honey and its beneficial properties are strongly
dependent on the botanical origin of its main components - the nectar and pollen.

Key words: honey, nectar, pollen, botanical origin, honey plants, amino acids, phenolic acids.
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В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ РЕАГЕНТОВ
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Среда обитания активно преобразуется человеком даже в тех случаях, когда общество
улучшает состояние среды, в которой происходит обеспечение жизнедеятельности. Ярким
примером являются урбоэкосистемы, которые формируются под воздействием природных и
социогенных факторов. В соответствии с этим, целью данного исследования являлось опре-
деление влияния противогололедных реагентов, вносимых для улучшения зимнего состоя-
ния дорог на урбоэкосистему г. Пермь. Объектом исследования является среда обитания че-
ловека. Предметом выступает почвенный компонент урбоэкосистемы г. Пермь. Противого-
лоледные реагенты – это важная часть в обеспечении безопасного движения на дорогах и
тротуарах в зимнее время, особенно в условиях сурового климата, т.к. в среднем снежный
покров в г. Перми держится до 174 дней. В данной статье выявляется экологическая опас-
ность химических веществ, которые входят в состав антигололедных реагентов, описывает-
ся поведение их в среде, определяются причинно-следственные связи, кроме этого поднима-
ется проблема малоизученности и бесконтрольного применения противогололедных мате-
риалов.

Ключевые слова: среда обитания, урбоэкосистема, противогололедные реагенты.

Свыше 70 % населения нашей страны живет в городах. Эксперты в области урбаниза-

ции прогнозируют дальнейший рост численности городского населения, отмечая при этом

тревожную тенденцию нарастания уровня заболеваемости и смертности горожан, причина-

ми которой, среди прочих, называют экологические условия городов [3].

Будучи местами концентрации населения, города представляют собой урбоэкосистемы,

сформировавшиеся под влиянием сложного взаимодействия природных и хозяйственных

факторов. Из природных наиболее значимыми для урбоэкосистемы являются климатические

и орографические факторы. Именно они перераспределяют потоки вещества и энергии, объ-

единяющие средообразующие компоненты в единую экосистемную целостность. Группа

хозяйственных факторов включает неравнозначные в экологическом отношении промыш-

ленные и социогенные воздействия на урбоэкосистему. Первые (промышленные) в боль-

шинстве случаев оказывают выраженное негативное влияние на среду обитания человека,

вторые (социогенные) не столь однозначны, поскольку являются результатом усилий со-

циума, осознанно направленных на улучшения условий жизнедеятельности человека.

© Ворончихина Е.А., Шайдурова Е.С., 2013
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Одним из экологически важных хозяйственных факторов, практически не изученным с

позиций влияния на урбоэкосистему, является применение противогололедных реагентов

(ПГР) для снижения опасности движения на автодорогах и тротуарах в зимнее время. Учи-

тывая суровость климатических условий и длительность гололедного периода, важность

борьбы с гололедными явлениями путем применения ПГР как безальтернативного средства

обеспечения безопасности движения для урбоэкосистемы Перми бесспорна. Вместе с тем,

учитывая сложный состав солевых ингредиентов, используемых в качестве ПГР, далеко не

безопасный в экологическом отношении, данный процесс должен регулироваться с учетом

допустимого уровня рассеивания. К сожалению, в настоящее время он не контролируется, а

объем рассеивания техногенных ингредиентов при этом ежегодно увеличивается. В этой

связи выполнена оценка экологической опасности ПГР применительно к урбоэкосистеме

Перми.

Анализ информации по экологическим последствиям использования ПГР показал, что

данная проблема весьма актуальна. Однако она относительно изучена только применитель-

но к урбоэкосистеме Москвы, для которой установлено, что высокая концентрация агрес-

сивных солей вносимых в городскую среду с ПГР, сопровождается развитием негативных

хозяйственных и экологических процессов: от повышения износа транспортных средств и

обуви до нарушения системы городского озеленения [1, 3, 4]. По данным академика

А. К. Моисеева [3] используемые в настоящее время солевые ПГР стали причиной гибели

зеленых насаждений на 70 % площади внутригородского озеленения в Москве, поэтому их

использование в столице строго регламентировано [6, 7].

Состав и спектр экологического действия ПГР весьма широк. Современные ПГР пред-

ставляют собой комплексные химические соединения, размягчающие ледовую корку по-

средством снижения температуры ее замерзания. Одним из крупнейших поставщиков ПГР

на российский рынок и, соответственно – безальтернативным поставщиком для Перми, яв-

ляется ОАО «Уральский завод противогололедных материалов» в г. Краснокамск Пермского

края, выпускающий 3 группы солевых ПГР: «Бионорд», «Биодор», «Экосол». Химический

состав ПГР регламентирован техническими условиями (СТО 001-80119761-2010 г., серти-

фикат соответствия от 05.08.2011 г № РOCC RU.АВ24.НО4387). Основу реагентов состав-

ляют хлориды кальция, натрия, в меньшей степени – магния; нитраты магния и кальция;

ацетаты (производные уксусной кислоты) и карбамиды (производные угольной кислоты).

Поскольку наибольшим противогололедным эффектом в составе реагентов обладают хлори-

ды кальция и магния, техническими условиями допускается их содержание в составе ПГР до

90 % общей массы [5].
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Основные компоненты состава – хлориды кальция и магния – относятся к 3 классу

экологической опасности. Но химический состав реагентов включает не только относитель-

но безопасные в экологическом отношении соли, но и значительное количество микропри-

месей (по нормативам - 2,5 % [5]), состоящих из загрязнителей пролонгированного действия

- тяжелых металлов и их производных, относящихся к 1-2 классам экологической опасности.

Изучение химического состава микропримесей показало, что они содержат устойчивые в

природной среде и склонные к аккумулятивному накоплению технофильные элементы –

кадмий, свинец, мышьяк, никель, хром, медь и др. – поэтому рассевание ПГР создает пред-

посылки для формирования техногенных геохимических аномалий.

На фоне значительного объема рассеиваемых загрязняющих выбросов, систематически

поступающихся в природную среду города, непросто вычленить влияние ПГР. Для этого в

рамках текущего мониторинга городской среды, выполняемого на инициативной основе с

2009 г., нами были отобраны пробы снега в конце периода снегонакопления (первая декада

марта), летом – пробы почвенного субстрата с тех же самых площадок мониторинга. Пробы

отбирались с соблюдением требований нормативно-методических документов [2], анализы

выполнены в лабораториях, имеющих лицензии на выполненные виды анализов.

Пункты пробоотбора снега и почвы размещены таким образом, чтобы гарантировать

получение информации о состоянии субстратов с очевидным поступлением ПГР и вне тако-

вого: 1 – на придорожных газонах в ареалах очевидного влияния солевых ингредиентов; 2 –

в зеленой зоне урбоэкосистемы Перми (городские скверы, удаленные от автодорог). Резуль-

таты анализов иллюстрируют рисунки (рис.1, рис.2).
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Таким образом, исследования показали, что талые снеговые воды и почвенный суб-

страт в том и другом случае существенно различаются как по общим химическим показате-

лям, так и по микроэлементному составу. Все пробы, отобранные на придорожных газонах,

характеризовались хлоридным составом, в пробах из зеленых зон города, удаленных от до-

рог – преобладали гидрокарбонаты. Различия в содержании хлоридов достигали 15-20 раз.

Минерализация снеговых вод и водной вытяжки из почвенного субстрата, отобранных в

ареалах рассеивания ПГР, превышала фоновые показатели до 200 раз. Микроэлементная на-

грузка на средообразующие компоненты в очагах влияния ПГР значительно выше, чем на

удаленных участках. В составе элементов-загрязнителей доминируют никель, медь, хром,

цинк. В меньшей степени – прочие элементы. Сравнительный анализ диаграмм, отражаю-

щих элементную нагрузку, характерную для талых снеговых вод (см. рис.1) и почвенного

субстрата (см. рис.2) свидетельствует о сходстве геохимических показателей, позволяя го-

ворить об очевидности влияния ПГР на оба компонента, с последующим концентрировани-

ем тяжелых металлов в почвах.
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THE SESSMENT OF CONDITION URBANIZED ECOSYSTEM OF PERM CITY UNDER

THE SWAY ANTI-ICING MATERIALS

Voronchihina Evgenia A., Shaudurova Ekaterina S.

Perm State National Research University
614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15. pauk22007@yandex.ru

Habitat actively converted man, even in those cases, when the society improves the condition of
the environment in which the provision of livelihood. A striking example is urban ecosystems,
which are formed under the influence of natural and social factors. In line with this, the aim of this
study was to determine the influence of anti-ice reagents made to improve the winter road condi-
tion on urbanized ecosystem of Perm city. Object of research is the human environment. The sub-
ject of acts soil component of urban ecosystems Perm city. De-icing agents is an important part of
ensuring the safe traffic on the roads and pavements in the winter, especially in harsh climatic con-
ditions, since the average number of days with snow cover in the Perm city reaches 174. This arti-
cle reveals the ecological hazard of chemicals, which are part of the reagents, describes the behav-
ior of them in the environment are determined by the cause and effect relationship, besides the
problem of poor knowledge about and uncontrolled use of anti-icing materials.

Key words: environment, urbanized ecosystems, anti-icing materials
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В данной статье рассмотрена современная ситуация на молодежном рынке труда, а также
актуальные проблемы профессиональной ориентации и самоопределения молодых людей в
современном обществе. Проанализированы основные факторы, влияющие на выбор школь-
ником того или иного факультета, вуза, профессии, ответы школьников о важности высшего
образования. Выявлена и обоснована необходимость внедрения в школьную программу ча-
сов для профориентационной работы, чтобы помочь молодому человеку, только что закон-
чившему школу, разобраться в многообразии профессий. Все это позволит правильно оце-
нивать обстановку на рынке труда, т.е. осознавать востребованность тех или иных направ-
лений деятельности, что не только поможет молодежи успешнее реализоваться, но уравно-
весит рынок специалистов так, чтобы он не был перенасыщен только «популярными» спе-
циальностями.

Ключевые слова: молодежный рынок труда, профессиональная ориентация молодежи, мо-
лодежная занятость.

В современном государстве проводится активная политика снижения уровня безрабо-

тицы, принятие различных мер для снятия напряженности и последующей стабилизации

рынка труда в регионах. Отрицательным моментом политических решений является то, что

преобразования в различных сферах жизни общества, в том числе в образовании и в сфере

занятости, происходят несогласованно.

В связи с этим можно выделить одну из важнейших проблем современного рынка тру-

да – несогласованное функционирование собственно рынка труда и рынка образовательных

услуг. Непосредственными участниками этого взаимодействия являются абитуриенты и вы-

пускники образовательных учреждений, выходящие на рынок, а также работодатели.

Пермский государственный национальный исследовательский университет (далее

ПГНИУ), выпускает специалистов широкого профиля. Поэтому перед большинством абиту-

риентов, студентов, а также частью выпускников при выходе на рынок труда встают вопро-

сы: «какую специальность выбрать?», «в какую сферу податься?» и «какое рабочее место

будет считаться работой по моей специальности?». Ответить на эти и другие вопросы смо-

гут немногие.

Классическое образование студенты получают с целью применения приобретенных

знаний в различных сферах жизни общества. Именно в университете человек может найти

© Кочетова Е.С., 2013
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свое призвание, раскрыть индивидуальные способности. Нередко получаемая специальность

совершенно не соответствует дальнейшей деятельности выпускника, но именно обучение в

университете позволяет понять, в какой отрасли человек желает трудиться.

Таким образом, для оценки качества образования в целом и образования в университе-

те, а также оценки практической пользы ВУЗа для его выпускников, необходимо изучить

мнения абитуриентов об их будущей специальности, студентов и работодателей.

Для начала рассмотрим влияние различных факторов на выбор профессии с точки зре-

ния абитуриентов на примере школьников городского университетского округа г. Перми.

В исследовании участвовали старшеклассники школ №10, №27, №44, №50, №55, №63

№81, №100, №102, №108, №109, №115, №111, №132, гимназий №2, №4, №5, №8 и лицея

№2.

Данные учебные заведения входят в состав университетского округа при ПГНИУ и ве-

дут тесное сотрудничество с университетом, что обеспечивает ребятам полное представле-

ние о будущей специальности, а в дальнейшем – о профессии, что является важным факто-

ром при выборе дальнейшего направления обучения, в связи уровнем современной осведом-

ленности молодежи о рынке труда.

При ответе на первый вопрос: «В каком вузе г. Перми вы хотели бы продолжить обу-

чение?», абсолютное большинство респондентов предпочло обучение в ПГНИУ, что, на наш

взгляд, связано с престижем данного вуза и качеством образования. Кроме того, школы, в

которых проводилось исследование, входят в состав городского университетского округа

ПГНИУ, т.е. ученики непосредственно знакомы с работой университета и преподавателями,

они принимали участие во многих мероприятиях, проводимых университетом (рис. 1).

Рис.1. Предпочтения учащихся в выборе ВУЗа

Помимо ПГНИУ школьники также указали в ответах ПНИПУ и ПГМА, остальные до-

ля вузы г. Перми (ПГИИК, ПГФА, ПГПУ и др.) получили меньший процент.

По результатам опроса самыми популярными факультетами ПГНИУ оказались эконо-

мический, юридический, механико-математический. Примечательно, что первые два по по-
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пулярности чередуются между собой у разных школ, но все же остаются неизменно востре-

бованными (рис. 2).

Популярность данных факультетов можно объяснить тем, что их образовательные на-

правления считаются престижными в молодежной среде: существует стереотип о хорошем

трудоустройстве выпускников с юридическими и экономическими специальностями.

Рис. 2. Выбор факультетов ПГНИУ

Подобный результат опроса о выборе факультетов показывает неосведомленность аби-

туриентов в вопросе современных тенденций российского рынка труда, который перенасы-

щен специалистами в юридической и экономической сферах. Кроме того, результат показал,

что в среднем образовании необходимо проводить профориентационную работа. Школьни-

ков не только стоит знакомить с современными тенденциями в области занятости населения,

но и помогать в выборе профессии.

 Выбор будущей профессии должен быть основан на личных качествах человека, а не

на следовании моде или стереотипам, существующим в молодежной среде.

Далее ребятам были заданы вопросы о том, считают ли они получение высшего обра-

зования гарантом престижной высокооплачиваемой работы. Большинство опрошенных дали

положительный ответ.

В вопросе о факторах, влияющих на выбор учебного заведения, респонденты из всех

школ сошлись во мнении, что главными критериями являются качество образования (полу-

ченные в учебном процессе знания и умения обязательно придется применять на практике,

когда выпускник устроится на работу), диплом государственного образца (такой диплом го-

раздо больше ценится работодателем, так как качество образования в государственных вузах,

как правило, выше, чем в коммерческих), престижность учебного заведения (у работодателя
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больше доверия к учебным заведениям, которые «на слуху») и его материально-техническая

база (рис. 3).
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Рис.3. Факторы, обуславливающие выбор учебного заведения

Менее важными ученики посчитали следующие факторы: вузы, в которые поступают

друзья (школьники опираются на свое мнение), близость учебного заведения к дому, боль-

шой конкурс при поступлении (трудности в учебе и поступлении их не останавливают).

Основные выводы, которые можно сделать на основе данного исследования, состоят в

том, что предпочтения ребят не изменились, они, как и 5 лет назад, стремятся поступать на

экономический и юридический факультеты. Эта тенденция объясняется устойчивыми сте-

реотипами об успешности и востребованности выпускников данных факультетов.

В ходе проведённой работы нами была выявлена одна из основных проблем современ-

ной молодежи – ее неосведомленность о сфере занятости (какие специалисты востребованы,

а какие – нет) и о специфике различных профессий, о чем было упомянуто выше.

Возросшие в современном мире требования к уровню профессиональной подготовки

кадров актуализируют проблемы профессиональной ориентации молодежи, особенно в

школе, поскольку профессиональные намерения значительной части выпускников и абиту-

риентов зачастую не соответствуют потребностям экономики России. Рыночные отношения

кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается на-

пряженность. Необходима подготовка компетентного специалиста, способного к функцио-

нальной адаптации в различных сферах деятельности, самостоятельном проектировании и

реализации своих образовательных и профессиональных ценностей, саморазвитии на про-

тяжении всей жизни.
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Исходя из этого, профориентация молодежи по своей сути является не только пробле-

мой педагогической, но и общественной. Сущность профориентации как общественной про-

блемы проявляется в необходимости преодоления противоречия между объективно сущест-

вующими потребностями рынка труда в сбалансированной структуре кадров и неадекват-

ными традиционно сложившимися субъектными профессиональными устремлениями моло-

дежи. В связи с этим огромное внимание в школе необходимо уделять проведению целена-

правленной профориентационной работы среди молодежи и школьников, которая должна

опираться на глубокое знание всей системы основных компонентов, определяющих форми-

рование потребностей, профессиональных намерений и готовности личностиктруду[1].

Сегодня профессиональной ориентации отводится новая роль – необходимость созда-

ния условий для психолого-педагогической поддержки молодежи в ее профессиональном

самоопределении, помощи в выявлении профессиональных интересов, склонностей, опреде-

ления реальных возможностей в освоении той или иной профессии, успешной социализации

в обществе и активной адаптации на рынке труда. Вследствие этого существенно возрастает

значение допрофильной подготовки и профильного обучения, где профессиональная ориен-

тация является одним из важных компонентов.

Реализация Концепции профильного обучения актуализирует проблему профессио-

нального самоопределения старшеклассников, однако современное профильное обучение

еще традиционно ориентировано на внутрисистемные образовательные задачи, допрофиль-

ная подготовка имеет низкий профориентационный характер, ограничивается допрофильной

курсовой подготовкой для сдачи экзамена по учебному предмету и практически не связана с

содержаниембудущейпрофессии.

В результате школьники оказываются слабо информированными в сложном мире про-

фессий, и часто их выбор является необоснованным, неадекватным и случайным, а проекти-

рование собственной профессиональной карьеры происходит под влиянием широкого спек-

тра различных факторов:

 будущая профессия, которая уже окончательно выбрана для себя;

 желание продолжить обучение в конкретном профессиональном учебном заведении;

 профессии родителей;

 школьные предметы, которыми бы хотелось углубленно заниматься;

 художественная литература, кино- и видеофильмы, СМИ;

 собственный практический опыт профессиональной работы;

 примеры и опыт друзей, знакомых;
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 советы родителей или других родственников;

 рекомендации учителей;

 уверенность в своих способностях и профессионально важных качествах;

 профильное образование в Интуитивное принятие решений 10-11-х классах;

 интуитивное принятие решений;

 выбор пока не сделан, возможно, будет сделан после окончания школы;

 все это неважно, так как всё определяет случай;

 престиж профессии в обществе.

Сегодня в мире существует около 7000 профессий, но среди выпускников школ из года

в год популярностью пользуются только несколько десятков из них (экономист, юрист, про-

граммист). В большинстве случаев молодой человек выбирает профессию не потому, что

его привлекает содержание деятельности, а скорее выбирает определенный образ жизни, где

профессия лишь средство для определенного престижа и популярности в обществе [4].

Выбор профиля обучения и выбор профессии взаимообусловлены, поэтому допрофильная

подготовка и должна иметь профориентационный характер, чтобы помочь каждому ученику

осознанно построить свою индивидуальную траекторию развития в условиях самостоятель-

ного выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.

Профориентация существует не для того, чтобы увеличить конкурс в высшее учебное

заведение, а для того, чтобы в последующем «не потерять» студента, который поступил в

ВУЗ. Мы «теряем» по некоторым специальностям более 10% студентов в год, которые либо

отчисляются за неуспеваемость, либо сами уходят или же, окончив учебное заведение, при-

ступив к работе по специальности, приходят в ужас – «не о том мечтали». Ежегодно из-за

неправильного выбора профессии отчисляются по собственному желанию 2,8% студентов.

Система профориентации школьников – это организованная, управляемая деятель-

ность различных государственных и общественных организаций, предприятий учреждений

и школ, а также семьи, направленная на совершенствование процесса профессионального и

социального самоопределения школьников в интересах личности и общества.

В профориентации, являющейся комплексной проблемой, выделяют экономический, соци-

альный, психологический, медико-физиологический аспекты [Косинец, 2007 г.].

Экономический аспект профориентации направлен на изучение демографической структу-

ры трудовых ресурсов рынка труда, условий, повышающих его производительность, причин

брака, аварийности, ущерба производству в результате низкого интереса, отсутствия моти-

вации, профессиональной непригодности работников. Социальный аспект профориентации
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связан с выявлением общественного мнения, касающегося популярности, привлекательно-

сти, престижа различных профессий в глазах молодежи и других возрастных категорий,

удовлетворенностью (неудовлетворенностью) работой,выбраннойпрофессией. Психологи-

ческий аспект профориентации предполагает изучение психологических сторон профессио-

нальной пригодности, выявление профессионально значимых свойств личности. Медико-

физиологический аспект профориентации связан с определением психофизиологических

особенностей человека, состояния его здоровья, позволяющим выполнять определенную

профессиональную деятельность. Педагогический аспект профориентации предполагает по-

иск решения воспитательных задач, путей и методов ее проведения.

В систему профориентации входят следующие основные компоненты: цель и задачи,

основные направления, формы и методы профориентационной работы с учащимися.

Общая цель системы профориентационной работы – подготовка учащихся к обоснованному

зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные

потребности и запросы рынка.
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This article studies the problem of modern labour market for the young people, as well as the prob-
lem of vocational guidance and choice of profession in modern society. All the factors which can
be of importance when students are choosing their future profession are studied. The students’
ideas about the importance of higher educations are analyzed. It is concluded that the importance of
vocational guidance at school is a great one. It can help the student who has just graduated from
school to learn more about modern professions. It’s also helpful in analyzing the situation of the
labour market, the relevance of different professional activities. The students will get their chance
to choose the profession and the labour market will stabilize there will not be too many “popular”
specialists.
Key words: youth labour market, vocational guidance of young people, employment of young peo-
ple.
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ВЛИЯНИЕ ЗООНОЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НА НАСЕЛЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. mishyleo@rambler.ru

Предмет статьи: влияние зоонозных заболеваний на население Пермского края. Природные
очаги заболеваний существуют длительное время, во многих случаях веками, сохраняя по-
тенциальную опасность для людей. Однако эпидемиологически они проявляются только то-
гда, когда вызывают заражение людей. Это происходит, как только люди по тем или иным
причинам начинают соприкасаться с природным очагом. С 1938 года учение о природной
очаговости разрабатывалось Е.Н. Павловским и его школой на примере различных болезней.
Болезни, вызываемые живыми возбудителями, представляют собой наиболее сложную по за-
висимостям от природной среды и наиболее разнообразную группу. В статье мы остановили
своё внимание на зоонозах. Зоонозы - болезни диких или домашних животных, которыми
может поражаться человек. К таким болезням относятся: клещевой энцефалит, лептоспирозы,
геморрагические лихорадки. В Пермском крае существует ряд зоонозных заболеваний. Кроме
того, в регионе отмечается напряженная эпидемиологическая ситуация по природно-
очаговым заболеваниям.

Ключевые слова: природный очаг болезни, природно-очаговые болезни, зоонозы, бешенство,
геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), клещевой энцефалит, лептоспи-
роз.

Одной из главных проблем, которыми занимается медицинская география, является

вопрос о природно-очаговых заболеваниях.

Природный очаг болезни — это территория определенного ландшафта, где имеются

восприимчивые теплокровные позвоночные, возбудитель, переносчики. [7]. Природные

очаги существуют независимо от человека. Очаги многих заболеваний появились задолго до

заселения данной местности людьми. Заболевания людей появляются тогда, когда человек

попадает в очаг. При контакте (прямом или опосредованном), нападении зараженного

животного или переносчика болезни, человек заболевает [7].

Природные очаги всегда территориально ограничены. Например, элементарным

природным очагом чумы, кожного лейшманиоза, клещевого возвратного тифа может

служить нора грызунов (песчанок), в которой обитает хозяин, переносчик указанных

заболеваний [7].

Впервые представление о природных очагах болезней человека было введено

Д.Н.Заболотным [9].

© Мишланова Ю.Л., 2013
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С 1938 года учение о природной очаговости разрабатывалось Е.Н.Павловским и его

школой на примере различных болезней (чумы — В.В. Кучеруком, туляремии — Н.Г. Ол-

суфьевым, клещевого энцефалита — Н.Б. Бирулей) [4].

По мнению Е.Н. Павловского, «природный очаг болезни существует в условиях

определенного климата, определенной растительности, почвы и благоприятного

микроклимата тех мест, в которых обитают переносчики, доноры и реципиенты

возбудителя, другими словами, природный очаг болезни свойственен определенному

ландшафту…» [11,с.68].

Человека, проживающего постоянно или временно на территории природного очага,

заражают возбудители болезней диких животных. Характерная черта болезней с природной

очаговостью — наличие природных резервуаров возбудителей среди диких животных

(преимущественно грызунов) [7].

Наиболее выражена природная очаговость трансмиссивных болезней, при которых

распространение инфекции происходит через кровососущих членистоногих (например,

клещи, зараженные от больных животных, нападая на здоровых, передают им инфекцию).

Таким образом, возбудитель заболевания циркулирует по цепи: животное — переносчик —

животное [7].

В составе природного очага могут быть и возбудители нескольких болезней, а также

разные виды восприимчивых к данным болезням животных [7].

Болезни, вызываемые живыми возбудителями, несомненно, представляют собой наи-

более сложную по зависимостям от природной среды и наиболее разнообразную группу.

В 1950 году Ш. Д. Мошковским было предложено подразделение данных заболеваний

на четыре группы с учетом основных хозяев возбудителя и типа передачи этих болезней [3].

По основным хозяевам болезни подразделяются на антропонозы и зоонозы.

Под антропонозами понимают болезни, которые в естественных условиях поражают

только человека (корь, менингит, малярия, эпидемический (вшивый) сыпной тиф) [3].

Зоонозами называют болезни диких или домашних животных, которыми может пора-

жаться человек (трихинеллёз, бруцеллез, сибирская язва, чума, клещевой энцефалит, леп-

тоспирозы) [3].

По способам передачи возбудителя Ш. Д. Мошковский подразделяет болезни также на

две группы: аксенозы и метаксенозы.

Аксенозы - болезни, не передающиеся через переносчиков, а также не имеющие до-

полнительных и промежуточных хозяев, поражаемых возбудителем в стадии, отличной от

той, которая поражает человека [3].
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Метаксенозы - болезни, передающиеся через переносчика, а также имеющие дополни-

тельных и промежуточных хозяев, поражаемых возбудителем в другой стадии, чем та, кото-

рая поражает человека [3].

Все болезни, вызываемые живым возбудителем, можно подразделить на четыре груп-

пы:

1. Антропонозы-аксенозы;

2. Антропонозы-метаксенозы;

3. Зоонозы-аксенозы;

4. Зоонозы-метаксенозы.

Болезни первой группы (антропонозы-аксенозы) в своем распространении определя-

ются лишь абиотическими особенностями среды, поскольку ни ксенорганизмы, ни хозяева-

позвоночные не принимают участия в их распространении [3].

Болезни второй группы (антропонозы-метаксенозы) проявляют значительно более

сложную зависимость от особенностей среды, поскольку их переносчики встречаются лишь

в определенной ландшафтной обстановке, при определенных показателях температуры,

влажности воздуха и проч., причем благоприятных не только для существования взрослого

организма, но и для существования личинок, куколок или нимф [3].

Для болезней этой группы, переносчики которых обитают в природной обстановке,

нередко лишь ландшафты со сложным набором урочищ, или участки территории, вклю-

чающие несколько соседствующих друг с другом ландшафтов, могут обеспечить передачу

возбудителя от больного человека к здоровому.

Более простые зависимости от внешних условий наблюдаются у тех болезней, пере-

носчики возбудителя которых являются облигатными паразитами человека (например, вошь)

[3].

Носители болезней третьей группы (зоонозы-аксенозы) обычно обладают очень широ-

кой экологической амплитудой, да и круг носителей обширен, в силу чего болезни могут

встречаться в различных ландшафтах и зонах. Существование этих болезней определяется

экологическими особенностями позвоночных животных-хозяев возбудителя, среди которых

имеются как дикие, так и домашние животные [3].

Болезни четвертой группы (зоонозы-метаксенозы) имеют наиболее сложные связи с

особенностями географической среды. Для них характерно наличие хозяев из числа дико-

живущих или домашних животных, наличие переносчиков. Животные-хозяева обладают оп-

ределенными экологическими особенностями, их ареалы и местообитания редко не совпа-
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дают полностью и очаги этих болезней могут быть приурочены только к тем ландшафтам, в

которых они обитают (хотя бы временно) [3].

Последние две группы болезней в значительной своей части являются природно-

очаговыми. Поэтому зоонозы являются главной частью данной работы.

Зоонозы Пермского края. Зоонозы – аксенозы.

Бешенство. Биогеографы А.Г. Воронов и Г.А. Воронов дают определение бешенству,

как природно-очаговому мероприятию, вызываемому фильтрующимся вирусом [5].

Заражение человека происходит при укусах бешеных животных, через слюну, в кото-

рой содержится вирус. При этом слюна должна попасть на поврежденные, хотя бы в слабой

степени, кожные покровы или на слизистые оболочки (известен случай заболевания бешен-

ства человека, которого лизнула бешеная собака, причем слюна попала в глаз) [5].

В 1952 году П.Б. Ганнушкин выяснил, что из всего разнообразия домашних животных

чаще всего бешенством болеют собаки. По статистике ряда российских городов за 25-30 лет

из общего числа покусанных бешеными животными падает: на долю собак 88,4 %, на долю

кошек – 7,3 %, на долю волков – 1,1 % [5].

Бешенство регистрируется на всех континентах.

Известно, что бешенство распространено практически в 43 субъектах Российской Фе-

дерации, в том числе и в Пермском крае [12].

Заболевание бешенством в Пермском крае насчитывает несколько случаев. Есть очаги

в районах, традиционно богатых лесной живностью, потому что в первую очередь подвер-

жены бешенству дикие лисы, енотовидные собаки. Они в свою очередь, вступая в контакт с

домашними животными, заражают их. Эта вероятность возрастает особенно в связи с широ-

ким распространением безнадзорных кошек и собак в городской черте [13].

В Пермском крае выявлено 13 неблагополучных районов по бешенству: Октябрьский,

Куединский, Чернушинский, Кишертский, Уинский, Пермский, Чайковский, Суксунский,

Частинский, Нытвенский, Очерский, Березниковский и Соликамский [13].

Было установлено, что в среднем за год с подозрением на бешенство поступает около

30 проб. Пик инфекции зарегистрирован в 2007 году. Наименьшее количество, поступивших

на исследование, проб было в 2011 году, из 18 проб все дали отрицательный результат

(рис.1).

Таким образом, за период наблюдений, выявлена позитивная динамика снижения чис-

ла заболеваний бешенством.
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Рис.1.Показатель заболеваемости бешенством в Пермском крае

(на 100 тыс. чел.) [13]

Лептоспироз.

Б. П. Богомолов, доктор медицинских наук, дает следующее определение: «лептоспи-

розы представляют собой группу остро протекающих инфекционных заболеваний, вызы-

ваемых своеобразными по биологическим свойствам спирохетами-лептоспирами» [1].

В 1928 году В.А. Башенин описал безжелтушную форму лептоспироза, и назвал ее

водной лихорадкой [1]. В 1972 году им предложено разделить лептоспироз на две группы:

безжелтушный лептоспироз и желтушный лептоспироз.

А.Г. Воронов и Г.А. Воронов считают, что эти группы различаются по клиническим

проявлениям, по кругу их носителей из числа диких и домашних животных, по степени свя-

занности с человеческим жильем.

Основным резервуаром лептоспирозов в природе служат различные виды мелких вла-

голюбивых мышевидных грызунов: полевки, полевые мыши, серые крысы [5].

Во внешнюю среду лептоспиры выделяются с мочой животных. Заражение людей

происходит при купании в открытых заболоченных водоемах, при питье сырой воды, за-

грязненной лептоспирами, при сенокошении на заболоченных лугах, при уходе за животны-

ми, больными лептоспирозом или являющимися носителями лептоспир [1].

В распространении лептоспирозов наряду с мышевидными грызунами важную роль

играют сельскохозяйственные животные (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, лошади),

промысловые звери (лисицы, песцы), домашние и одомашненные животные (собаки, кошки,

олени) [1].

Особенностью распространения лептоспирозов в последние годы является повышен-

ная заболеваемость горожан по сравнению с сельскими жителями. Осложнению эпидемио-

логической ситуации способствует увеличение численности бездомных животных, ухудше-

ние социальных, экономических, бытовых условий жизни населения городов, а также сво-
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бодная бесконтрольная торговля в городах мясом и другими сельскохозяйственными про-

дуктами питания [1].

В Пермском крае в 2012 году было выявлено 15 случаев заболевания (рис.2), показа-

тель заболеваемости лептоспирозами составил 0,57 на 100 тыс., что выше уровня предыду-

щего года на 1,08 % (14 случаев, показатель на 100 тыс. – 0,53) [10].
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Рис.2. Показатель заболеваемости лептоспирозами в Пермском крае

(на 100 тыс. чел.) [10]

Зоонозы – метаксенозы. Клещевой энцефалит.

Клещевой энцефалит - природно-очаговая трансмиссивная (передающаяся клещами)

вирусная инфекция, характеризующаяся преимущественным поражением центральной

нервной системы. Тяжелые осложнения острой инфекции могут завершиться параличом и

летальным исходом [8].

Первое клиническое описание болезни дали в 1936-1940 гг. отечественные ученые А. Г.

Панов, А. Н. Шаповал, М. Б. Кроль, И. С. Глазунов. Возбудитель клещевого энцефалита -

фильтрующийся вирус - был также открыт отечественными учеными Л.А.Зильбером,

Е.Н.Левковичем, А. К. Шубладзе, М. П. Чумаковым, В. Д. Соловьевым, А. Д. Шеболдаевой

в 1937 году [8].

По словам А.Г. Воронова и Г.А. Воронова, возбудителем клещевого энцефалита явля-

ется фильтрующийся вирус, отличающийся по своей антигенной природе от возбудителей

других видов энцефалита. Он нейротропен и может быть обнаружен в мозгу, погибшего от

энцефалита человека посредством интрацеребрального заражения восприимчивых живот-

ных, например мышей. Вне живого организма вирус не встречается [3].

Через кожу вирус проникает при укусе зараженного кровососущего передатчика

(рис.3). Вирус локализуется в мозгу, может быть обнаружен в спинномозговой жидкости и
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по некоторым данным в крови. В выделениях больного человека или животного вирус не

обнаруживается [2].

Рис.3. Участок тела человека, куда впился энцефалитный клещ [8]

Основным резервуаром вируса клещевого энцефалита в природе являются его главные

переносчики, иксодовые клещи, ареал которых занимает всю лесную и лесостепную уме-

ренной климатической зоны Евразийского континента [4].

Доктора медицинских наук Ю.В.Лобзин, С.С.Козлов, А.Н.Усков дополнительным ре-

зервуаром вируса считают грызунов (заяц, еж, бурундук, полевая мышь), птиц (дрозды, ще-

гол, чечетка, зяблик), хищников (волк).

Несмотря на значительное число видов иксодовых клещей, реальное эпидемиологиче-

ское значение имеют только два вида: Ixodes persulcatus (таежный клещ) в азиатской и в ря-

де районов европейской части, Ixodes ricinus (европейский лесной клещ) - в европейской

части [8].

Так же вышеперечисленные доктора медицинских наук говорят о том, что для заболе-

вания характерна строгая весенне-летняя сезонность. В ареале I. persulcatus заболевание

приходится на весну и первую половину лета, май–июнь месяцы, когда наиболее высока

биологическая активность этого вида клещей. Для клещей вида I. ricinus отмечается подъем

биологической активности дважды за сезон, и в ареале этого клеща характерны 2 пика се-

зонной заболеваемости клещевым энцефалитом: весной (май–июнь) и в конце лета (август–

сентябрь) [8].

Ю.В.Лобзин и его соавторы выделяют следующие признаки клещевого энцефалита:

инкубационный период клещевого энцефалита длится в среднем 7-14 дней с колебаниями от

одних суток до 30 дней. Отмечаются скоропреходящая слабость в конечностях, мышцах

шеи, онемение кожи лица и шеи. Клинические проявления клещевого энцефалита многооб-

разны. Болезнь часто начинается остро, с озноба и повышения температуры тела до 38–40°С.
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Лихорадка длится от 2 до 10 дней. Появляются общее недомогание, резкая головная боль,

тошнота и рвота, разбитость, утомляемость, нарушения сна. В остром периоде отмечаются

гиперемия кожи лица, шеи и груди, слизистой оболочки ротоглотки, инъекция склер и

конъюнктив. Беспокоят боли во всем теле и конечностях. Характерны мышечные боли, осо-

бенно значительные в группах мышц, в которых в дальнейшем обычно возникают парезы и

параличи. С момента начала болезни может возникать помрачнение сознания, оглушенность

[8].

Ученые А.Г. Воронов и Г.А Воронов связывают наибольшее распространение энцефа-

лита в Приуралье (Пермский край и окружающие районы) с областью достаточного увлаж-

нения и подзоной елово – липовых лесов. Здесь энцефалит находит северный предел рас-

пространения, совпадающий с северной границей липы [5].

В лесах, которые служат очагами энцефалита, значительная затененность, высокая

влажность воздуха и свежесть лесной подстилки, типа мягкого перегноя, создают оптималь-

ные условия для жизни переносчика энцефалита клеща Ixodes persulcatus, так как последний

отличается хорошо выраженной гигрофильностью [5].

Заболеваемость клещевым энцефалитом в 2012 г. по Пермскому краю уменьшилась.

Снижение уровня заболеваемости данными инфекциями связано с понижением численности

клещей в природе и, как следствие, с меньшим количеством присасываний [10].

Как и в прошлые годы, в 2012 году наибольшее число присасываний клещей – 68,18%

отмечено на территории садово-огородных кооперативов, 10,05% - на территории кладбищ,

4,28% - в рекреационных зонах (рис.4) [13].
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Рис.4.Наибольшее количество присасываний клещей в 2012 году в Пермском крае, % [13]

Показатель заболеваемости клещевым энцефалитом в Пермском крае составил в 2012

году 171 случай, показатель на 100 тыс. составил 6,5, что в 1,45 раза ниже уровня 2011 года

(250 случаев, показатель на 100 тыс. 9,44) (рис.5) [10].
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Рис.5. Показатель заболеваемости клещевым энцефалитом в Пермском крае

(на 100 тыс. чел.) [10]

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС).

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - острое инфекционное заболева-

ние, характеризующееся избирательным поражением кровеносных сосудов и протекающее с

лихорадкой, интоксикацией и поражением почек.

Вирусная природа геморрагической лихорадки с почечным синдромом была доказана

еще в 1944 году А. А. Смородинцевым, но лишь в 1976 году южно-корейскому ученому Н.

В. Ли удалось выделить из легких грызуна Apodemus agrarius coreae вирус Hantaan (по на-

званию реки Хантаан, протекающей по 38-й параллели Корейского полуострова) [6].

Доктор медицинских наук, профессор Д.Х. Хунафина утверждает, что в настоящее

время возбудитель ГЛПС относится к семейству бунья-вирусов (Bunyaviridae) и принадле-

жит к самостоятельному роду – Hantavirus [6].

Возбудителем ГЛП являются вирусы Hantaan, Seul, Puumala, и Dobrava [6].

Резервуаром возбудителя служат мышевидные грызуны. В Европейской части России

источником инфекции является рыжая полевка (инфицированность этих грызунов в энде-

мичных очагах достигает 40-57%).

На Дальнем Востоке основными источниками инфекции являются: полевая мышь,

красно-серая полевка и азиатская лесная мышь. В городах резервуаром инфекции могут

быть серые крысы [3].

Возбудитель выделяется с калом, мочой. Передача между грызунами осуществляется в

основном через дыхательные пути [3].

Заражение человека происходит воздушно-пылевым путем, при вдыхании высохших

испражнений инфицированных грызунов. Передача вируса возможна также при соприкос-

новении с грызунами или инфицированными объектами внешней среды (хворост, солома,

сено). Допускается возможность заражения человека при употреблении продуктов, которые



46

не подвергались термической обработке (капуста, морковь) и были загрязнены грызунами.

Передачи инфекции от человека к человеку не происходит [3].

По данным Д.Х. Хунафиной, ГЛПС чаще заболевают мужчины (70-90% больных) наи-

более активного возраста (от 16 до 50 лет), преимущественно рабочие промышленных пред-

приятий, водители, трактористы, работники сельского хозяйства. Заболеваемость регистри-

руется реже у детей (3-5%), женщин и лиц пожилого возраста [6].

Заболеваемость ГЛПС характеризуется выраженной сезонностью: с мая по декабрь. С

января по май заболеваний почти не встречается, что связано с резким сокращением чис-

ленности мышевидных грызунов в зимнее время [6].

Природные очаги ГЛПС в Европейской части расположены в определенных ланд-

шафтно-географических зонах: пойменных лесах, лесных оврагах, влажных лесных масси-

вах с густой травой. Самые активные очаги находятся в липовых лесах. Обильное плодоно-

шение липы обеспечивает рыжих полевок кормом, способствует поддержанию их высокой

численности, раннему размножению и, следовательно, сохранению эпизоотии среди них.

Сухое жаркое лето также способствует развитию эпизоотии [6].

По данным Е.А. Ткаченко на 2000 год, ГЛПС по уровню заболеваемости занимает пер-

вое место в Российской Федерации среди природно-очаговых болезней. Наиболее активные

очаги находятся в Среднем Поволжье и Приуралье [6].

В 2012 году в Пермском крае отмечено понижение заболеваемости в 1,86 раза (153

случая), показатель заболеваемости составил 5,82 на 100 тыс., против 10,80 на 100 тыс. за

аналогичный период 2011 года (286 случаев) (рис.6) [10].
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Рис.6. Показатель заболеваемости ГЛПС в Пермском крае

(на 100 тыс. чел.) [10]
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Также был разработан ряд рекомендаций по профилактике зоонозных заболеваний.

Необходимо учитывать биологические особенности возбудителя, переносчика и животных.

Ликвидировать природный очаг болезни можно, если выключить какое-либо звёно в цепи

циркуляции возбудителя.
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INFLUENCE ZOONOTIC DISEASES ON THE POPULATION PERM REGION

Mishlanova Julia L.

Perm State National Research University
614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15. mishyleo@rambler.ru

The subject of the article is the impact of zoonotic diseases on the population of the Perm region.

Natural foci exist for a long time, in many cases for centuries, preserving the potential danger to

humans. But epidemiologically they appear only when the cause of human infection. This happens

as soon as people, for whatever reasons, are beginning to come into contact with a natural hot spot.

Since 1938, the doctrine of natural foci was developed by E.N.Pavlovsky and his school as an ex-

ample of various diseases. Diseases caused by living pathogens are the most difficult dependent of

the natural environment and the most diverse group. We shall discuss zoonoses. Zoonoses are dis-

eases of wild or domestic animals that can infect humans. These diseases include tick-borne en-

cephalitis, leptospirosis, hemorrhagic fever. In the Perm region there are a number of zoonotic dis-

eases. In the Perm region concerning natural focal diseases the epidemiological situation is one of

tension.

Keywords: natural focus of disease , natural focal diseases, zoonotic diseases , rabies, haemor-

rhagic fever with renal syndrome ( HFRS ) , tick-borne encephalitis, leptospirosis.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

УДК 55(234.852)

НОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГАЗОНОСНОСТИ ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Аникеенко Ольга Михайловна

Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. Lelishna25@gmail.com

В результате геологических и геофизических исследований Предуральского прогиба (восто-
ка Пермского края и европейской части Свердловской области) получены новые данные о
формировании газоносности зоны сочленения Восточно-Европейской платформы и Ураль-
ского подвижного пояса, позволяющие пересмотреть перспективы восточной окраины Вол-
го-Уральской нефтегазоносной провинции. В результате изучения разреза Аракаевской па-
раметрической скважины установлено наличие разрушенной нефтяной залежи. В процессе
разрушения была сформированы несколько газовых залежей выше по разрезу, в том числе и
промышленная.

Ключевые слова: органическое вещество (ОВ), рассеянное органическое вещество (РОВ),
Предуральский прогиб, нефтегазоносные комплексы, нефтегазоматеринские породы, газо-
носность, главная зона нефтеобразования (ГЗН), главная зона газообразования (ГЗГ).

До сих пор нет однозначных данных о перспективах открытия промышленных зале-

жей газов в Пермском крае. Ряд исследователей связывают перспективы обнаружения газо-

вых залежей с востоком территории (с зоной передового Предуральского прогиба), однако

эти взгляды не подтверждены фактическими материалами о формировании газоносности. В

связи с этим актуальной является поставленная в данной работе цель исследования – ком-

плексный анализ результатов изучения на современном уровне материалов бурения и гео-

физических исследований для определения источников газов и путей их миграции.

Объектом исследования является зона сочленения Предуральского прогиба и Ураль-

ского подвижного пояса в районе Сылвенской впадины. По опубликованным данным [3] ос-

новные особенности строения района определяются следующими факторами:

– в современных контурах Предуральского прогиба повсеместно распространены

продуктивные платформенные нефтегазоносные комплексы (НГК), в которых сохранились

типичные условия для генерации, миграции и локализации нефти и газа;

© Аникеенко О.М., 2013
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– субгоризонтально залегающие параллельно-слоистые терригенно-карбонатные толщи

девона и карбона прослеживаются с Русской плиты далеко на восток и моноклинально

погружаются в восточном направлении под складчатые структуры Западно-Уральской зоны;

– нефтегазоносные комплексы Восточно-Европейской платформы погребены под

аллохтонами региональной Западно-Уральской складчато-надвиговой зоны шириной не менее

30-40 км; в аллохтонной части в большинстве случаев сохраняются девонско-каменноугольные

продуктивные отложения;

– под фронтальными надвигами Западно-Уральской зоны прослеживаются слабо

нарушенные девонско-каменноугольные отложения, с которыми традиционно связаны

месторождения углеводородов Юрюзано-Сылвенской депрессии и нефтегазоносные комплексы

рифейско-вендских образований;

– рифейско-вендский терригенно-карбонатный комплекс имеет значительную мощность

(до 5 км) и, судя по наличию сильных отражателей, является неоднородным; в составе комплекса

выделяются крупные локальные структуры и области выклинивания.

Для решения данных целей и задач были изучены лабораторно-аналитические мате-

риалы по Аракаевской параметрической скважине, фондовая литература по вопросам нефте-

газоносности прилегающей к району бурения скважине территории, а также проведены

микропетрографические исследования ОВ пород.

Аракаевская параметрическая скважина является самой глубокой на севере Урало-

Поволжья, ее глубина составляет 5207 м. Она пробурена в Уральском федеральном округе

на территории Свердловской области недалеко от границы с Пермским краем в Нижне-

Сергинском потенциально нефтегазоперспективном районе (рис. 1).

В тектоническом отношении скважина располагается зоне аллохтонного сочленения

Восточно-Европейской платформы (ВЕП) и Уральского подвижного пояса. Скважина

вскрыла отложения от рифейского до пермского возраста, существенно измененные надви-

говыми процессами.
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Рис. 1. Обзорная карта района работ

С учетом результатов литолого-петрографических и геохимических исследований

автором был проведен комплексный анализ распределения органического вещества и биту-

мов в разрезе с использованием данных микропетрографии пород. Разрез Аракаевской

скважины обеднен рассеянным и концентрированным РОВ и в значительной степени насы-

щен битумами, продуктами преобразования нефтей. Примеры изученных образцов пред-

ставлены на рисунке 2. Наиболее широкое распространение и высокие содержания битумов

выявлены во франском и турнейском ярусах паравтохтона, где они встречены в почти 90%

шлифов, изученных как петрографами, так и геохимиками. Вверх по разрезу степень рас-

пространения несколько снижается до минимальной (27%) в пермских отложениях, сохра-

няясь очень высокой (более 50%) в фаменском, серпуховском, московском ярусах аллохтона.
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Такое широкое развитие битумов - явление редкое и в значительной степени затруднило ин-

терпретацию геохимических данных. Так, по данным пиролиза методом Рок Эвал параметр

S1 изменяется в разрезе от 0,02 мг УВ/г породы до 1,01 мг УВ/г породы, S2 – от 0,06 мг УВ/г

породы до 1,52 мг УВ/г породы. В первом случае диапазон указывает на низкое содержание

микронефти, во втором – на существенное влияние битумов, т.к. повышенные значения от-

вечают образцам с высоким содержанием относительно растворимых битумов. Тmax изме-

няется в очень широких пределах – от 321 °C до 609 °C. Высокие значения связаны с биту-

мами типа керитов и антраксолитов. Метод Рок Эвал оказался «пиролитически прозрачен»

для определения параметров РОВ и степени катагенеза ОВ, однако информативен для изу-

чения битумов (рис. 3).

В целом, можно отметить, что в верхней части изученного разреза примерно до глу-

бины 2,7-3 км преобладают темно-коричневые разности, отчасти растворимые в органиче-

ских растворителях, в нижней - уже в основном черные, нерастворимые вплоть до антраксо-

литов. Судя по результатам изучения разреза, встреченные битумы не могут относиться к

генетической линии гипергенных компонентов. Полученные данные

Рис. 2. Фотографии образцов 176 (слева) и 646 (справа), содержащие битумы

позволяют предположить, что в верхней части разреза битумы в основном фильтраци-

онно-миграционного ряда, появляющегося в случае природной деасфальтизации нефтей га-

зом или легкими парафиновыми углеводородами. В нижней части битумы в основном тер-

мально-метаморфического ряда, возникающие при действии высоких палеотемператур, че-

му способствовали процессы развития надвиговых дислокаций. Интенсивное насыщение

битумами пустотного пространства пород франского и турнейского ярусов позволяет пред-

положить, что в этих отложениях существовала массивная палеозалежь нефти, разрушение

которой в результате миграции газов из нижележащих отложений значительно повлияло на

распределение битумов по всему разрезу.
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Рис. 3 Образцы кривых пиролиза в режиме Bulk Rock (Rock-Eval 6)
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Нефтегазоматеринские породы с низким остаточным потенциалом в виде прослоев

малой мощности встречены в девонских, каменноугольных и пермских отложениях, но их

роль в процессах нефтегазообразования незначительна. Исключение составляет семилук-

ский (доманиковый) горизонт, где выявлено повышенное содержание РОВ и общая мощ-

ность таких прослоев достигает 25-30 м (с учетом данных ГИС) при доминировании сапро-

пелевого ОВ. В связи с крайне низким содержанием битумоидов, а также низкого остаточ-

ного генетического потенциала можно предположить, что породы прошли ГЗН и находи-

лись в условиях катагенеза не ниже МК4-МК5.

После окончания бурения скважины в результате комплексного анализа геолого-

геофизических данных был выделен ряд интервалов с признаками коллекторских горизон-

тов, перспективных на выявление залежей углеводородов. Для оценки характера насыщения

таких интервалов, изучения их емкостно-фильтрационных свойств и гидродинамических

параметров, проводились испытания в эксплуатационной колонне. Результаты испытаний

приведены в таблице 1.

Таблица 1
Состав газов испытаний пластов

Компонентный состав, об. %

Объект

Испытан-

ный

пласт, м
СН4 УВГ СО2 Не Н2 N2

1 2 3 4 5 6 7 8

I 1860-1910 94,20 96,18 0,22 0,09 отс. 3,52

III 2452-2497 90,41 90,80 2,70 0,23 0,06 5,22

IV 2917-2946 95,17 96,18 0,46 0,14 0,01 3,22

V 3020,5-

3046,4

58,36 59,07 0,19 0,91 0,28 39,55

VI 3553-

3602,5

0,14 0,82 0,31 отс. 0,28 98,59

Объект 1 представлен известняками мячковского горизонта среднего карбона, распо-

ложен под региональной покрышкой из верхнекаменноугольных отложений. Объект 3 пред-

ставлен известняками, доломитами серпуховского яруса нижнего карбона. В процессе буре-

ния интервала по данным ГТИ фиксировались повышенные суммарные газопоказания – до

2 %, пористость 10-19 %. Объект 4 представлен песчаником тульского горизонта визейского
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яруса нижнего карбона. Во время вскрытия горизонта отмечены повышенные суммарные

показатели до 1,3 %. Объект 5 представлен известняками турнейского яруса нижнего карбо-

на. По результатам комплексной интерпретации интервал классифицируется, как газонасы-

щенный коллектор. Объект 6 представлен карбонатными отложениями – известняками, до-

ломитами, с прослоями аргиллитов, мергелей франского яруса девона. При испытании объ-

екта 5 получены низкодебитные притоки газа углеводородного состава – 1,9-2,3 тыс.м3/сут.

Анализируя данные по составу газов I, III и IV объектов нетрудно не заметить сход-

ство их состава. Это метановые газы (СН4>90 %, не жирные (ТУ<2 %), низкоазотные (азота

менее 5,30 %) и содержащие повышенные концентрации гелия (до 0,23 %). Газы объекта V

азотно-метанового состава, а объекта VI – азотного состава.

Газоносность выявлена в промышленных масштабах в относительно незначительной

удаленности от скважины и связана в основном с верхней частью разреза. В Свердловской

области в 35 км к юго-юго-западу от района бурения Аракаевской скважины находится Бу-

харовское месторождение, приуроченное к башкирскому ярусу и кровле каменноугольных

отложений; в 65 км к северо-западу - газоконденсатное Кедровское месторождение с зале-

жами в основании артинского яруса и башкирском ярусе. Еще ближе, на Илимской структу-

ре в скважине 1 получен слабый приток газа из отложений каширского и верейского гори-

зонтов. Следует отметить, что в более северных районах зоны тектонического сочленения

Русской платформы и складчатого Урала также отмечается в основном газоносность, разви-

тая как в автохтонной, так и аллохтонной частях разреза. Так, в пределах передовых складок

Урала на территории Пермского края в аллохтонной части разреза на Сурсайском месторо-

ждении выявлена газоконденсатная залежь. В автохтонном комплексе внутренней зоны

Верхнепечорской впадины известны Патраковская и Чумукская газовые залежи в терриген-

ных нижневизейских и турнейских отложениях.

Интенсивные проявления углеводородных газов в разрезе Аракаевской скважины вы-

явлены в мячковском подъярусе московского яруса (1860-1910 м), серпуховском ярусе

(2452-2497 м), тульском горизонте визейского яруса (2917-2946 м), под швом надвига в че-

репетском и кизеловском горизонтах турнейского яруса (3019-3046 м). В результате газо-

проявления соответствуют, как минимум, трем нефтегазоносным комплексам (каширско-

гжельскому, визейско-башкирскому карбонатному, верхнедевонско-турнейскому карбонат-

ному) в верхней части аллохтона и верхнедевонско-турнейскому карбонатному) в автохтоне

(в турнейском ярусе) (см. рис. 6.1). Газы в основном метановые с содержанием тяжелых го-

мологов не более 2 %. Наблюдается сходство их по компонентному составу с газами Буха-

ровского и Кедровского месторождений, в которых содержание метана в основном превы-
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шает 87 %. Газопроявления по каротажу и газам открытых пор пород с доминированием ме-

тана выявлены в разрезе скважины вплоть до девонских отложений автохтона. В связи с тем,

что метан обогащен тяжелым изотопом углерода, можно предполагать, что в зоне генерации

углеводородов создаются условия для высокой катагенетической преобразованности ОВ

нефтегазоматеринских пород (НГМП).

В целом изученный разрез Аракаевской скважины обеднен нефтегазоматеринскими

породами, однако в автохтоне вскрыт семилукский (доманиковый) горизонт, который, судя

по литологическим особенностям, представлен впадинным типом разреза. Горизонт факти-

чески рассечен основным надвигом (4865 м). Выше по разрезу верхний девон в паравтохто-

не и в аллохтоне сложен доломитами замещения по органогенно-детритовым и органогенно-

обломочным известнякам. По комплексу геохимических исследований в семилукском гори-

зонте Аракаевской скважины выявлены НГМП с повышенным содержанием остаточного

РОВ (более 1 %), степень развития которого с учетом данных ГИС позволяет выделить НГМ

свиту, толщу с промышленной генерацией УВ. Степень катагенеза ОВ пород в свите дости-

гает градации МК5. Следует отметить, что НГМ породы и свиты в изучаемом районе в ос-

новном связаны с верхнедевонско-турнейскими отложениями в пределах Уткинско-

Серебрянской системы впадин с неясными до сих пор границами. Считается, что на севере

она ограничена Кыновско-Чусовским поднятием, на юге – Башкирским сводом, на западе –

Кунгурским поднятием. Кузнецов Ю.И. и др. (1977) между Кыновско-Чусовским и Дружи-

нинским (Березовским) выступами установили небольшой Илимский выступ. По материа-

лам бурения скв. 1 и 6 Илимской площади (примерно 25-27 км на северо-северо-запад от

Аракаевской скважинаы) вскрытый заволжско-кизеловский разрез сложен известняками

темными глинистыми, битуминозными, окремнелыми мощностью 157 м (скв. 1) и 200 м (скв.

6), что позволяет относить эти разрезы к рифово-склоновому (бортовому) типу разреза. В

Аракаевской скважине мощность этой части разреза 111 м (аллохтон) и 130 м (паравтохтон).

По результатам моделирования процессов нефтегазообразования материнская свита в

семилукском горизонте вступала в ГЗН еще до проявления надвиговых дислокаций и могла

обеспечить формирование в вышележащих отложениях нефтяной залежи, следы которой

зафиксированы автором по широкому развитию твердых битумов. В период надвиговых

процессов вследствие интенсивного погружения и влияния высоких температур при текто-

нических процессах свита вступила в жесткие условия ГЗГ и могла обеспечить генерацию

УВ газов, которые образовывались также за счет деструкции нефти в главной зоне газообра-

зования. Разрушению залежи способствовала также и повышенная сульфатность вод, гидро-

геологический этаж развития которых выявлен в интервале 2314-4930 м. Жесткие условия
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ГЗГ привели к доминированию метана среди генерированных газов, которое отмечается во

всех газопроявлениях в разрезе Аракаевской скважины. Относительно обогащенные тяже-

лым изотопом углерода метан и его гомологи также свидетельствуют о генерации в жестких

условиях катагенеза при температурах более 250 °С. Образовавшиеся газы в результате вер-

тикальной и сублатеральной миграции разрушали палеозалежь (или палеозалежи) нефти,

заполняли ловушки в вышележащих комплексах отложений, чему способствовало и интен-

сивное уплотнение отложений, приводящее к «отжатию» флюидов [3].

Таким образом, по результатам бурения Аракаевской параметрической скважины по-

лучены новые данные о геологическом строении и формировании газоносности зоны сочле-

нения Восточно-Европейской платформы и Уральского подвижного пояса, позволяющие

пересмотреть перспективы восточной окраины Волго-Уральской нефтегазоносной провин-

ции, в том числе Пермского края.

В пределах изученного разреза выявлены часто нарушенные надвиговыми процесса-

ми продуктивные платформенные нефтегазоносные комплексы, в которых сохранились не-

типичные условия для локализации в основном газов. В отложениях аллохтона установлены

самые восточные в регионе интенсивные газопроявления с доминированием метана в соста-

ве газов. При этом значительно расширен этаж газоносности за счет нижнекаменноугольных

природных резервуаров. В верхнедевонских (доманиковых) отложениях обоснована зона

генерации углеводородов значительного масштаба, нарушенная швом надвига. С учетом то-

го, что скважина пробурена во фронтальной зоне надвига, в более восточных районах эта

зона может быть встречена в менее нарушенном состоянии. В палеозойских отложениях со-

хранились условия для существования флюидоупоров, в частности, выделен региональный

флюидоупор, ранее установленный для Бухаровского месторождения. Невысокие фильтра-

ционно-емкостные свойства пород-коллекторов создают малоблагоприятные условия для

аккумуляции нефти и достаточны для локализации газов. В соответствии с изученными ма-

териалами по разрезу Аракаевской скважины и прилегающим площадям, а также по другим

территориям в пределах Предуральского прогиба, можно сделать выводы о наличии высо-

ких перспектив газоносности территории восточных районов Пермского края. При этом в

зонах развития надвиговых дислокаций перспективы будут связаны не только с аллохтонной

частью разреза, но и с автохтоном.
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As a result of geological and geophysical studies Pre-Ural trough new data on the formation of the

gas-bearing zone of junction of the East European Platform and the Ural mobile belt was received

and allows now the prospects for the eastern edge of the Volga-Ural oil and gas province. A study

of the cut Arakaevskaya parametric well established the devastated oil pool. In the process of de-

struction several gas deposits in the section above, including industrial have been formed.
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МЕТОДЫ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В ЗАДАЧЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ ШАХТНЫХ ВЫРАБОТОК
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Рассмотрена проблема организации эффективной вентиляции шахтных выработок, её тех-
нический и экономический аспекты. В качестве объекта вентиляции в тупиковых простран-
ствах выбран специальный вентилятор, называемый вентилятором местного проветривания.
Целью работы является применение методов нечёткой логики в задаче повышения качества
управления шахтным вентилятором. Описан процесс создания блока автонастройки на ос-
нове нечеткой логики. В результате выявлены преимущества и недостатки пропорциональ-
но-интегрально-дифференциального регулятора и его модификация с нечетким блоком ав-
тонастройки. Разработана и исследована модель системы автоматического регулирования
вентилятора местного проветривания.

Ключевые слова: шахтная вентиляция, вентилятор местного проветривания, пропорцио-
нально-интегрально-дифференциальный регулятор, нечеткая логика, блок автонастройки,
система автоматического регулирования.

Введение

В горной промышленности важнейшей проблемой при шахтной добыче является орга-

низация эффективной вентиляции шахтных выработок. Эта проблема имеет как технический,

так и экономический аспекты.

В техническом плане ключевым вопросом организации вентиляции шахт является ис-

кусственное проветривание горных выработок и создание нормальных атмосферных усло-

вий на горном предприятии [1]. В качестве управляемого источника сил движения воздуха

используется вентилятор.

Экономический аспект проблемы заключается в высокой энергоёмкости привода вен-

тиляторов, обслуживающих шахту. На их долю уходит до 8 ÷ 10% электроэнергии расхо-

дуемой всей шахтой [2].

Для решения задачи повышения качества управления шахтными вентиляторами и со-

кращения энергопотребления необходима разработка эффективных систем плавного регу-

лирования эксплуатационных параметров в автоматическом режиме в зависимости от за-

данных величин и внешних условий на основе современных возможностей техники.

© Баталов М.С., 2013
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Теоретический анализ

В любой шахте имеется большое количество потребителей свежего воздуха, находя-

щихся в тупиковых пространствах. Воздух к ним может подводиться с помощью специаль-

ных вентиляторов, называемых вентиляторами местного проветривания (ВМП).

Абсолютное большинство ВМП комплектуется электроприводом в виде асинхронных

двигателей с короткозамкнутым ротором [2].

Управление ВМП осуществляется с пульта диспетчера рудника и позволяет автомати-

чески регулировать рабочие параметры вентилятора (расход и давление воздуха) путем из-

менения скорости вращения рабочего колеса с помощью преобразователя частоты [3].

Принцип его заключается в том, что, изменяя частоту питающего двигатель напряжения,

можно изменять его частоту вращения холостого хода [4]. Управление частотным преобра-

зователем осуществляется с помощью программного регулятора, обеспечивающего выдачу

управляющего воздействия на основе собранных данных.

Таким образом, для решения задачи повышения безопасности ведения горных работ,

качества проветривания удаленных участков шахтного поля и сокращения энергопотребле-

ния необходима разработка эффективных систем управления приводом шахтного вентиля-

тора ВМП.

Как правило, для формирования управляющего сигнала в данных системах использу-

ется пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор, который является

наиболее распространенным типом регулятора в АСУ ТП. Причинами его высокой попу-

лярности являются простота построения и промышленного использования, ясность функ-

ционирования, пригодность для решения большинства практических задач и низкая стои-

мость [5].

Простейшая система автоматического регулирования с обратной связью показана на

рисунке 1.

Рисунок 1 – ПИД-регулятор в системе с обратной связью

В ней сигнал r называют управляющим воздействием, или уставкой, e – сигналом рас-

согласования, или ошибкой, u – выходной величиной регулятора, y – регулируемой величи-

ной [5].
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Если выходная переменная u регулятора описывается выражением:

 
dt

)t(deDdtt
0 )t(eI)t(Petu  , (1)

где t – время, а P, I, D – пропорциональный, интегральный, дифференциальный коэф-

фициенты соответственно, то такой регулятор называют ПИД-регулятором [5].

В частном случае пропорциональная, интегральная или дифференциальная компонен-

ты могут отсутствовать, и такие упрощённые регуляторы называют И-, П-, ПД- или ПИ-

регуляторами [5].

Несмотря на долгую историю развития, остаются проблемы в вопросах автоматиче-

ской настройки и адаптации ПИД-регуляторов. В современных системах управления дина-

мика часто неизвестна, измерения сильно зашумлены, технологические процессы непрерыв-

ны [5].

Кроме того ПИД-регуляторы имеют плохие показатели качества при управлении не-

линейными и сложными системами, а также при недостаточной информации об объекте

управления. Характеристики регуляторов в этих случаях можно улучшить с помощью мето-

дов нечёткой (фаззи-) логики [6].

Методика

Нечёткое управление (управление на основе методов теории нечётких множеств) ис-

пользуется при недостаточном знании объекта управления, но наличии опыта управления

им, в нелинейных системах, идентификация которых очень трудоёмка, а также в случаях,

когда по условию необходимо использовать знания эксперта. Поскольку информация, полу-

ченная от эксперта, выражена словесно, для её использования в ПИД-регуляторах применя-

ют лингвистические переменные и аппарат теории нечётких множеств, который был разра-

ботан Л.Заде в 1965 году [6].

Нечёткая логика в ПИД-регуляторах используется преимущественно двумя путями:

для построения самого регулятора и для организации подстройки коэффициентов ПИД-

регулятора [6].

Настройка ПИД-регулятора по формулам обычно не является оптимальной, поскольку

аналитически полученные результаты основываются на сильно упрощённых моделях объек-

та, и могут быть улучшены с помощью дальнейшей подстройки. Подстройка может быть

выполнена оператором на основании эвристических правил. Эти правила получены из опыта,

теоретического анализа и численных экспериментов. Они сводятся к следующему [7]:
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– увеличение пропорционального коэффициента увеличивает быстродействие и сни-

жает запас устойчивости;

– с уменьшением интегральной составляющей ошибка регулирования с течением

времени уменьшается быстрее;

– уменьшение постоянной интегрирования уменьшает запас устойчивости;

– увеличение дифференциальной составляющей увеличивает запас устойчивости и бы-

стродействие.

Кроме того, подстройка может быть выполнена автоматически с помощью блока не-

чёткой логики. Блок нечёткой логики (фаззи-блок) использует базу правил и методы нечёт-

кого вывода. Фаззи-подстройка позволяет уменьшить перерегулирование, снизить время ус-

тановления и повысить робастность ПИД-регулятора.

Для решения задачи организации эффективной вентиляции шахтных выработок пред-

лагается разработка нечёткой экспертной системы, определяющей оптимальные настройки

ПИД-регулятора, для его адаптации к объекту управления.

Экспериментальная часть

Рассмотрим использование управления на основе методов теории нечётких множеств

на примере системы автоматического регулирования (САР) ВМП с ПИ-регулятором. Для

моделирования был использован пакет Matlab (Simulink).

Структура адаптивной САР представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структура ПИ-регулятора с блоком автонастройки на основе нечеткой логики в

замкнутой системе регулирования

В ней блок r называют управляющим воздействием, или уставкой, e – сигналом рассо-

гласования, или ошибкой, u – выходной величиной регулятора, y – регулируемой величиной,

∫edt – интеграл ошибки, а P, I, – пропорциональный, интегральный коэффициенты соответ-

ственно [5].

Модель САР ВМП с блоком автонастройки представлена на рисунках 3-5.
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Рисунок 3 – Модель САР ВМП с блоком автонастройки на основе нечеткой логики

Рисунок 4 – Внутренняя структура блока «Mine Fan System» (ВМП).

Рисунок 5 – Внутренняя структура блока «Parallel PI Controller»

(ПИ-регулятор, коэффициент D = 0)

Структура фаззи-блока автонастройки приведена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Структура блока автонастройки на основе нечеткой логики

В рамках настройки блока логического вывода производится фаззификация входных и

выходных лингвистических переменных. Используются следующие входные переменные: e,

∫edt. Выходные переменные: P, I. В результате совместного обсуждения с опытными опера-
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торами и специалистами были выведены следующие функции принадлежности. Графики

функций принадлежностей входных лингвистических переменных представлены на рисунке

7, где «s», «m», «l» - обозначения функций принадлежности «малая величина», «средняя ве-

личина», «большая величина» соответственно. Графики функций принадлежностей выход-

ных лингвистических переменных представлены на рисунке 8, где «S», «M», «L» - обозна-

чения функций принадлежности «малая величина», «средняя величина», «большая величи-

на» соответственно.

Рисунок 7 – Функции принадлежности входных переменных «e» («ошибка») и «∫edt» («интеграл

ошибки»)

Рисунок 8 – Функции принадлежности выходных переменных «KP» («Пропорциональный коэф-

фициент») и «KI» («Интегральный коэффициент»)

Следующий этап заключается в создании базы правил. Исходя из общих рекомендаций,

опыта экспертов-наладчиков систем автоматизации, а также проведённых экспериментов в

редакторе FIS Editor, входящего в библиотеку Simulink (Fuzzy Logic Toolbox), были предло-

жены следующие девять правил:
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1. Если «ошибка» и «интеграл ошибки» имеют малое значение, тогда «Пропор-

циональный коэффициент» должен иметь большое значение, а «Интегральный коэффици-

ент» - малое значение;

2. Если «ошибка» имеет малое значение, а «интеграл ошибки» имеет среднее

значение, тогда «Пропорциональный коэффициент» должен иметь большое значение, а

«Интегральный коэффициент» - среднее значение;

И т.д.

Правила представлены на рисунке 9.

Рисунок 9 – База правил блока автонастройки на основе нечеткой логики

На заключительном этапе было проведено компьютерное апробирование нечеткой мо-

дели. Поиск оптимальных коэффициентов регулятора проводился в автоматическом режиме

средствами Simulink (PID Tuner). Значения настроек равны P = 0.15, I = 45.22, а переходный

процесс удовлетворяет основным показателям качества (рис. 10).

Была проведена проверка нечёткого адаптера при известных условиях. Нечёткая сис-

тема выдала следующие результаты: P = 1.5, I = 438.8. Переходный процесс регулирования

при данных настройках для ПИ-регулятора показан на рисунке 11.

На систему автоматического регулирования могут воздействовать (рис. 3) внешние

возмущения d(t)=d(s) и шум измерений n(t)=n(s). Внешние возмущения (влияние нагрузки,

изменение температуры окружающей среды, ветер, течение воды и т.п.) обычно пространст-

венно распределены по объекту, однако для упрощения анализа их моделируют сосредото-

ченным источником d(t), приложенным к входу системы. Источник шума n(t) моделирует

погрешность измерений выходной переменной y, погрешность датчика, а так же помехи,

воздействующие на канал передачи сигнала с выхода системы на её вход [5].

Как видно из рисунка 10б, время отклика системы на шумы n(t) и внешние возмуще-

ния d(t) уменьшилось; время установления Te уменьшилось, по сравнению с предыдущим

(рис. 10а), на 0.8 секунд (время, по истечении которого погрешность регулирования не пре-
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вышает 1%); а перерегулирование emax не превышает 8% (превышение первого выброса над

установившимся значением переменной, от установившегося значения), что допустимо.

Таким образом, использование фаззи-подстройки в данном случае позволило умень-

шить время установления, повысить робастность ПИД-регулятора и существенно снизить

отклик на внешние помехи и возмущения.

а) б)

Рисунок 10 – а) Реакция замкнутой системы с ПИ-регулятором при P = 0.15, I = 45.22 на скачок r(t),

импульс помехи n(t) и возмущении d(t); б) Реакция замкнутой системы с ПИ-регулятором после работы

блока автонастройки (P = 1.5, I = 438.8) на скачок r(t), импульс помехи n(t) и возмущении d(t)

Результаты

В разработанной модели системы автоматического регулирования ВМП с применени-

ем теории нечетких множеств были устранены основные недостатки классического ПИД-

регулятора: повышены показатели качества управления, улучшена работа при наличии воз-

мущений и помех, добавлена возможность автоматической настройки коэффициентов регу-

лятора.

Таким образом, применение модификаций ПИД-регулятора на основе методов нечёт-

кой логики в системах управления вентиляции шахт позволит не только надежно решить

техническую проблему создания нормальных атмосферных условий на горном предприятии

без остановок, но и снизить затраты на энергопотребление за счёт потребления ровно такого

количества энергии, которое требуется для снижения концентрации вредных веществ в под-

земных горных выработках до допустимого уровня.
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В качестве варианта дальнейшего усовершенствования рассмотренной модели САР

ВМП предлагается использование генетических алгоритмов для поиска оптимальных поло-

жений функций принадлежности в фаззи-регуляторах.
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FUZZY LOGIC IN THE PROBLEM OF PROVIDING AN EFFECTIVE VENTILATION
OF MINING CAMP

Batalov Mikhail S.

Perm Teacher Training University,
614000, Russia, Perm, Siberskaya str., 24. mbatalov@micont.ru

The problem of the organization of effective ventilation of mine workings is under analysis, as well
as its technical and economic aspects. The object of ventilation in dead spaces selected a special
fan called local ventilation fan. The aim of the work is the use of fuzzy logic in the problem of im-
proving the quality of management of mine fan. We describe the process of creating a block of
auto-tuning based on fuzzy logic to the result revealed the advantages and disadvantages of propor-
tional- integral-derivative controller and its modification with fuzzy tuning unit. A model of the
automatic control of local ventilation fan is developed and studied.

Key words: mine ventilation, local ventilation fan, a proportional- integral-derivative controller,
fuzzy logic, autotuning block, automatic control system.
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УДК 553.982.2

ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Морозов Александр Владимирович

Пермский государственный национальный исследовательский университет
 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. morozovgeolog@gmail.com

В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с добычей нефти и газа в Удмуртской
Республике. На основании анализа и обобщения статистических данных выявлено, что в по-
следнее время годовая добыча углеводородов по республике стабилизировалась. Однако ос-
новные месторождения характеризуются высокой выработкой запасов, сильной обводнён-
ностью добываемой продукции и падающей добычей. Это приводит к постепенному сокра-
щению ресурсной базы, поэтому в Удмуртии довольно остро стоит вопрос о восполнении
добытых объемов нефти приростом разведанных запасов. В то же время геолого-
экономическая оценка прогнозных ресурсов нефти показывает, что республика по-прежнему
остается одним из наиболее перспективных районов для открытия новых месторождений
нефти в северной части Волго-Уральского региона.

Ключевые слова: добыча нефти, Удмуртская Республика, нефтегазоносность, нефтегазонос-
ный комплекс, запасы нефти и газа.

Удмуртская Республика является одним из нефтедобывающих регионов России. В на-

стоящее время на территории Удмуртии открыто 117 нефтяных месторождений, из них 83

месторождения находятся в разработке, остальные – в фонде подготовленных и разведан-

ных. Добыча нефти на территории УР осуществляется 18 нефтяными компаниями на терри-

тории 17 административных районов. Суммарная годовая добыча нефти в целом по респуб-

лике в 2012 г. составила 10,8 млн. т., таким образом, был достигнут максимальный уровень

добычи за 20 лет. Геолого-экономическая оценка прогнозных ресурсов нефти показывает,

что республика по-прежнему остается одним из наиболее перспективных районов для от-

крытия новых месторождений нефти в северной части Волго-Уральского региона.

Территория Удмуртской Республики расположена в пределах восточной краевой части

Русской платформы, имеющей классический платформенный тип строения земной коры. В

основании платформы залегает прочный кристаллический фундамент докембрийского воз-

раста, сложенный метаморфическими породами (гнейсами, кристаллическими сланцами,

амфиболитами). Амплитуда перепада высот поверхности фундамента в целом для Удмуртии

составляет 7000-8000 м. Сверху фундамент перекрывается слоем осадочных палеозойских

отложений, мощность которых составляет от 1500 до 3000 м. В общих чертах можно отме-

тить, что геологическая изученность территории УР довольно высокая, но вместе с тем не-

© Морозов А.В., 2013
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равномерная как по площади, так и по разрезу. Недостаточно изучены потенциальные воз-

можности глубокозалегающих рифейско-вендских и девонских терригенных нефтегазонос-

ных комплексов, особенно в западной части республики. Наиболее полно изучены цен-

тральная и восточная части, к которым приурочены выявленные нефтяные месторождения

[1].

В тектоническом плане на территории Удмуртии прослеживаются три структуры пер-

вого порядка: Татарский свод, Верхнекамская впадина и Камско-Кинельская система впадин.

Нефтепроявления различной интенсивности встречены почти во всех стратиграфиче-

ских подразделениях палеозойского осадочного чехла. Промышленные залежи нефти выяв-

лены в основном в девонских и каменноугольных отложениях и приурочены к пликативным

антиклинальным, брахиантиклинальным складкам, рифогенным массивам.

Удмуртская Республика является одним из нефтедобывающих районов Волго-

Уральской нефтегазоносной провинции. Нефтепоисковые работы в республике начаты в

1945 году и продолжаются до настоящего времени.

В данное время на территории УР открыто 118 нефтяных месторождений (по состоя-

нию на 01.01.2009 г. в Удмуртской Республике Государственным балансом учтены 114 ме-

сторождений нефти; из указанного числа месторождений в разработке находятся 73, подго-

товлены для промышленного освоения – 31, разведываемых – 9, в консервации – 1; в нерас-

пределенном фонде недр числится 28 месторождений) [4].

Удмуртская Республика располагает серьезной сырьевой базой. Начальные потенци-

альные ресурсы нефти Удмуртии составляют около 900 млн. тонн. По состоянию на

01.01.2009 г. в разработке находится 42,27% разведанных запасов; степень выработки разве-

данных запасов – 52,2 %; подготовлено к разработке 5,0% и находятся в разведке – 0,5%. Из

всех разведанных на сегодняшний день запасов нефти промышленных категорий половина

уже добыта [4].

В целом нефти тяжелые, вязкие, смолистые, с абсолютной глубиной залегания от 680

до 2000 м. плотность колеблется от 0,870 до 0,910 г/см3, цвет от черного смолистого в венд-

ских и нижнекаменноугольных залежах до темно-коричного и коричного в девонских и

среднекаменноугольных отложениях. Преобладают высокосернистые нефти (68,85%); сред-

несернистых – 27,95 %. Запасы и добыча малосернистых нефтей незначительны.

Основные газовые месторождения республики приурочены к Верхнекамской впадине.

Газоносность установлена в девонских и каменноугольных отложениях. Газ характеризуется

повышенным содержанием азота и незначительным содержанием углеводородов.
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Запасы растворенного в нефти газа составляют 2886 млн. м3 категории АВС1 и

508 млн.м3 – категории С2; запасы газа газовых шапок – 4890 млн. м3 по категории С1 и

11 млн.м3 – по категории С2.

Попутный газ месторождений Удмуртии характеризуется высоким содержанием азота

и низкой теплотворной способностью. От общего количества попутного газа, отбираемого

из пласта (58,552 млн. м3), 81% используется для технологических нужд подготовки нефти и

в качестве топлива для котельных. Остальной газ – 11,104 млн. м3 – сжигается на факелах.

Рис. 1. Карта месторождений нефти и газа Удмуртии (по данным Министерства природных ресур-

сов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики)

Геологический разрез на территории Удмуртской Республики вскрыт в настоящее

время до глубины 5500 м (Сарапульская площадь, скв. 1). Нефтегазопроявления отмечены в

широком стратиграфическом диапазоне как в палеозойских, так и в протерозойских отложе-

ниях. Но в одних горизонтах отмечены незначительные их проявления, в других – открыты

залежи нефти.

В разрезе осадочных пород выделяется несколько нефтеносных и нефтегазоперспек-

тивных комплексов, каждый из которых обладает сходными типами залежей нефти, различ-
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ным литолого-фациальным составом пород и изолирован от других комплексов регионально

выдержанными непроницаемыми покрышками. Такими комплексами являются перспектив-

ный верхнепротерозойский терригенно-карбонатный, средне-верхнедевонский терригенный,

верхнедевонско-турнейский карбонатный, нижнекаменноугольный терригенный, среднека-

менноугольный и верхнекаменноугольно-нижнепермский карбонатный.

Наибольшее количество залежей нефти в Удмуртии, как было описано выше, открыто

в каменноугольных карбонатных отложениях: верейских, башкирских и турнейских. Карбо-

натные коллекторы представлены известняками и известняками доломитизированными, во-

дорослево-фораминиферовыми доломитами тонкозернистыми, среднезернистыми с поро-

выми и кавернозным строением полостного пространства. В разрезе осадочных пород выде-

ляют несколько нефтеносных и нефтегазоперспективных комплексов. Турнейский ярус от-

носится к верхнедевонско-турнейскому карбонатному комплексу. В верхней части разреза

турнейского яруса (черепетский горизонт) выделяется один продуктивный пласт, сложен-

ный органогенными тонкозернистыми известняками. Пористость меняется от 2 до 16 %,

проницаемость – от 0,104 до 2,85 мкм2 увеличиваясь в зонах развития рифовых массивов

вдоль бортов Камско-Кинельской системы прогибов, что обусловлено палеокарстовыми

процессами и трещиноватостью [3].

Итак, для месторождений Удмуртской Республики можно выделить ряд особенностей:

 большинство месторождений нефти и газа расположено в восточных и юго-

восточных районах (рис.1).

 наибольшая концентрация месторождений обнаружена в северных и юго-

восточных бортовых зонах Камско-Кинельской системы прогибов. Промышленные за-

лежи нефти обнаружены в основном в девонских и каменноугольных отложениях и от-

носятся к пликативным, антиклинальным, брахиантиклинальным складкам, а также к

рифогенным массивам.

 к наиболее крупным месторождениям относятся Чутырско-Киенгопское,

Мишкинское, Арланское, Гремихинское, Ельниковское, Карсовайское, Вятское.

Среди девяти регионов Приволжского федерального округа, осуществляющих нефте-

добычу, республика находится на шестом месте, ее доля составляет примерно 10% от общей

по ПФО и 2,1% добычи РФ. При этом в среднем по России на человека добывается 3,5 тонн

нефти в год, а в Удмуртии – 7 тонн.

История добычи нефти началась в 1969 году с уникального для Удмуртии Архангель-

ского месторождения, содержащего высококачественную девонскую нефть. В 70-е годы до-

быча нефти составляла уже 7-8 млн. тонн а к началу 80-х годов этот уровень превысил от-
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метку 10 млн. т. Однако с 1990 года началось естественное падение добычи нефти, происхо-

дившее на протяжении десятка лет (рис. 2). Лишь в 2001 году, за счет ввода новых месторо-

ждений в разработку и внедрения целого ряда геолого-технических мероприятий, направ-

ленных на увеличение добычи нефти, удалось добиться роста объемов добычи нефти почти

на 30% (в 2000 году она составляла 7,680 млн. тонн, в 2006 году – 10,230 млн. тонн) [6].

В последние годы динамика добычи нефти стабилизировалась (однако этот уровень

всё ещё растёт медленными темпами).

В 2012 г. нефтяные компании, работающие в Удмуртии, добыли 10,8 млн. тонн нефти,

что на 72,6 тыс. тонн больше, чем в 2011 г. – это рекордный показатель за последние 20 лет.

За первое полугодие 2013 года нефтяниками Удмуртии было добыто 5 372 тонны нефти – на

0,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом добыча попутного неф-

тяного газа выросла на 42,2% [5].

Сейчас добыча нефти ведется в 17 районах Удмуртии. Её осуществляют 18 предпри-

ятий. По добыче углеводородного сырья лидером является ОАО "Удмуртнефть" – 6,472 млн

тонн нефти или 59,9% от общей добычи нефти (данные за 2012 год). Вторая по величине

нефтяная компания, работающая в республике – ОАО "Белкамнефть", которая в 2012 г. до-

была 4,252 млн. тонн нефти, или 39,3% от всей добытой нефти. Малые нефтяные компании

добыли 84,6 тыс. тонн нефти или 0,8% от общей добычи, по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года добыча увеличилась на 4,1 тыс. тонн [7].

Рис.2. Динамика добычи нефти в Удмуртии с 1990 по 2007 год (Преснухин, 2008) [2].

Как было уже отмечено, в последние годы наблюдается рост годовой добычи углево-

дородного сырья. Но запасы углеводородного сырья исчерпаемы, объемы добычи нефти
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превышают объемы прироста промышленных запасов, что приводит к постепенному сокра-

щению ресурсной базы. В Удмуртии, как и в целом по стране, остро стоит вопрос о воспол-

нении добытых объемов нефти приростом разведанных запасов. Поиск и разведка углеводо-

родов на территории республики связаны с небольшими более труднодоступными залежами

и трудноизвлекаемыми запасами, их выявление и подготовка к разработке требуют приме-

нения нетрадиционных подходов и крупных финансовых вложений.

Основная задача нефтедобывающей отрасли на ближайшие годы – не допустить паде-

ния добычи нефти ниже 10,0 млн. тонн.

Эта задача может быть решена в основном за счет:

– ввода в разработку новых месторождений нераспределенного фонда на основе про-

ведения конкурсов или аукционов;

– увеличения объемов и темпов разбуривания месторождений;

– внедрения новых технологий и интенсификации добычи нефти на действующих ме-

сторождениях;

– рационального использования разведанных запасов, проведения нефтяными компа-

ниями геологоразведочных работ за счет собственных средств;

– привлечения инвестиций в геологическое изучение новых территорий, в том числе

увеличения государственных инвестиций в воспроизводство минерально-сырьевой базы;

– жесткого контроля со стороны государства за выполнением условий лицензионных

соглашений при разработке месторождений [2].

В настоящее время на территории Удмуртской Республики открыто 118 месторожде-

ний и существуют реальные перспективы открытия новых месторождений, особенно в ниж-

них горизонтах. Геолого-экономическая оценка прогнозных ресурсов нефти показывает, что

республика по-прежнему остается одним из наиболее перспективных районов для открытия

новых месторождений нефти в северной части Волго-Уральского региона. Несмотря на от-

носительно высокую изученность территории, до настоящего времени имеются слабоизу-

ченные перспективные участки.

Результаты геологоразведочных работ дают возможность опоисковать и оценить пер-

спективы территории на наличие месторождений полезных ископаемых. Сегодня на балансе

Удмуртской Республики числится 98 нефтеперспективных структур.

Удмуртия богата не только нефтью, но и другими полезными ископаемыми, которые в

перспективе будут иметь большое промышленное значение.

Речь идёт об азотном газе, который рассматривают пока как неиспользуемый вид сы-

рья. В Удмуртии имеется 13 месторождений такого газа из 17, зарегистрированных на тер-
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ритории Российской Федерации. Эти месторождения расположены в Алнашском, Кезском и

Вавожском районах республики. Общие запасы около 10 млрд. м3. Азотный газ – это веще-

ство с уникальными свойствами. Он полностью препятствует процессам окисления, что по-

зволило разработать особую технологию хранения продуктов с применением данного газа.

В будущем такая технология может стать популярной (пока её применяют только в Европе),

что сделает востребованными наши огромные запасы азотного газа. Но пока разработка ме-

сторождений азота заморожена из-за отсутствия рынка сбыта и заинтересованности местных

товаропроизводителей [4].

В республике имеется достаточно крупное Вавожское месторождение азотного газа

(содержание азота 83-99%), которое в перспективе, при возникновении соответствующих

потребностей, может быть вовлечено в эксплуатацию [4].

Нефтяные месторождения в Удмуртии имеют сложное геологическое строение, повы-

шенную и высокую вязкость нефти, 80% запасов нефти приурочено к карбонатным коллек-

торам с невысокими емкостными и фильтрационными свойствами, 60% запасов относится к

трудноизвлекаемым запасам. Кроме того, основные месторождения находятся на поздней

стадии разработки, которая характеризуется значительной выработкой запасов, высокой об-

водненностью добываемой продукции и падающей добычей.

Нефтяные компании большое внимание уделяют внедрению геолого-технических ме-

роприятий, направленных на повышение нефтеотдачи пластов и конечного коэффициента

извлечения нефти. На сегодня созданы и промышленно освоены на месторождениях новые

высокоэффективные технологии, широко внедрено бурение горизонтальных скважин, боко-

вых горизонтальных стволов в обводненных малодебитных скважинах, позволяющее повы-

сить их дебит в 1,5–2 раза. Применяя данные технологии и разрабатывая новые, можно до-

биться дальнейшего увеличения добычи нефти.

Недостаточно изучены потенциальные возможности глубокозалегающих рифейско-

вендского и девонского терригенного нефтегазоносных комплексов, особенно в западной

части республики. Именно в этих комплексах могут быть открыты новые месторождения

нефти и газа, которые также позволят увеличить добычу углеводородов в республике.
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The article considers the main problems associated with oil and gas development in the Udmurt
Republic. On the basis of analysis and generalization of statistical data revealed that in the last an-
nual hydrocarbon production in the Republic has stabilized. However, the basic deposits are char-
acterized by high recovery of reserves, strong water content in the produced output and declining
production. This leads to a gradual reduction of the resource base, so in Udmurtia is quite acute
question for the replenishment of the extracted volumes of oil growth of explored reserves. At the
same time, geological and economic assessment of undiscovered resources of oil shows that the
Republic is still one of the most promising areas for new oil fields are discovered in the Northern
part of Volga-Ural region.
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КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ NOSQL СУБД CRYPTIS1

Вахрушев Павел Андреевич, Фирсов Антон Николаевич

Пермский государственный национальный исследовательский университет
 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. 0mib0bim0@gmail.com

Перенос информации в облако – группу публичных серверов – позволяет значитель-
но снизить стоимость хранения ценной информации, повышает надежность, однако стано-
вятся возможными её подмена, утеря и разглашение. Cryptis использует шифрование для
защиты информации. При этом данные никогда не расшифровываются в облаке, что обеспе-
чивает конфиденциальность. Cryptis является прозрачным прокси к облачной базе данных,
что обеспечивает легкость интеграции в существующие решения. Для сохранения приемле-
мой производительности используются специальные (гомоморфные, сохраняющие порядок,
блочные) виды шифрования, позволяющие выполнять часть операций над зашифрованными
данными прямо в облаке. Часть операций, которую невозможно выполнить в облаке, эмули-
руется через частичную загрузку данных. NoSQL архитектура позволяет достичь более вы-
сокой производительности при сравнении с SQL аналогами.

Ключевые слова: шифрование баз данных, шифрование, сохраняющее порядок, гомоморф-
ное шифрование, хранение ценной информации, облачные технологии.

Введение. Информационная сфера совершила технологический рывок ранее представ-

лявшийся невероятным. Возросшая производительность персональной техники, возмож-

ность сохранять большие объемы данных, а также повсеместное подключение к высокоско-

ростной сети привели к распространению хранения ценной информации в интернете: персо-

нальных данных, коммерческой тайны и прочих.

Онлайн-приложения уязвимы к краже ценной информации, поскольку злоумышленни-

ки могут использовать ошибки в программном обеспечении и настройке ЭВМ для получе-

ния доступа к приватным данным.

В то же время существует существенная экономическая выгода от размещения данных

в интернете, например, в облачных сервисах:

• на затратах на оборудование

• на внедрении и обслуживании

• на времени персонала

Однако при этом совершается большое количество нарушений режима конфиденци-

альности информации.

© Вахрушев П.А., Фирсов А.Н., 2013
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Итак, размещать данные в облаке выгодно, но в то же время существует риск их безо-

пасности. В связи с этим требуется выработка решений, сочетающая возможность использо-

вать сторонние центры обработки данных и защищенность важных данных.

Одним из решений стала разработка проекта CryptDB – криптографически защищен-

ной SQL базы данных. CryptDB использует многослойное шифрование и позволяет хранить

важные данные без опасения за их раскрытие, при этом поддерживает широкое подмноже-

ство операторов SQL. Ценой этого является снижение производительности вплоть до 39% [1]

на частных операциях, что существенно ограничивает практическое применение.

Выигрыш в производительности по сравнению с SQL БД могут дать NoSQL БД за счет

отсутствия проверок целостности, полного кеширования в оперативной памяти, упрощенно-

го набора команд, специальных структур. На настоящий момент криптографически защи-

щенных NoSQL БД для использования в облаке не существует.

Криптографическая SQL СУБД CryptDB. CryptDB [1] – первая промышленная

СУБД, использующая стратегию криптографической защиты уровня приложения. CryptDB

поддерживает выполнение типичных SQL запросов: поиск, сортировка, математические

функции над зашифрованными данными. При этом падение производительности лежит в

среднем 15-26% по сравнению с MySQL, а пиковая – на операции обновления с суммирова-

нием – составляет 39% [1].

CryptDB поддерживает операции, часто используемые в прикладных программах: se-

lect, insert, update, delete для условий порядка, слияния, схожести по шаблону, сравнения,

арифметических операций.

CryptDB реализован в виде прокси-сервера, для выполнения операций на стороне

СУБД используется ряд встроенных процедур. Прокси-сервер CryptDB видоизменяет запрос

клиентского приложения посредством шифрования аргументов. Ответ СУБД проходит через

процедуру расшифрования прокси-сервера.

Недостатками CryptDB, на наш взгляд, являются низкая производительность, сущест-

венное ограничение на выполняемые запросы, отсутствие эмуляции запросов и работа толь-

ко в ОС семейства Linux.

Принцип работы Cryptis. Cryptis рассматривается как прозрачная для клиента и сер-

вера программа, применяющая криптографические средства. Последние используются для

обеспечения безопасности хранения вовне организации, например, в облаке (Cryptis работа-

ет внутри организации). Специальные виды шифрования позволяют выполнять часть опера-

ций в облаке прямо над зашифрованными данными, другая часть эмулируется Cryptis.
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Cryptis использует Redis (REmote DIctionary Server) – современное хранилище модели

ключ-значение с открытым исходным кодом. Отличительными особенностями Redis явля-

ются:

• Фундаментальные типы данных без дополнительных слоев абстракции

• Использование оперативной памяти в качестве хранилища

• Объем хранимых данных не может превышать объема оперативной памяти

• Горизонтальное масштабирование, работа в кластере

• Простота изучения, близость способов хранения к программным методам

Часть манипуляций с данными Redis выполняет в облаке самостоятельно без расшиф-

ровки данных. Метод возможен благодаря применению шифрования, сохраняющего поря-

док (OPE) в Cryptis. В будущем возможна интеграция гомоморфных шифрований [2].

Некоторые команды невозможно выполнить на сервере, например, конкатенация строк.

В этом случае выполнение команды эмулируется Cryptis: зашифрованная информация пере-

дается по каналу связи, Cryptis расшифровывает ее, проводит операцию и отправляет обрат-

но в зашифрованном виде. Режим эмуляции приводит к значительному снижению скорости

обработки информации вследствие частых пересылок по сети.

Для обеспечения прозрачности криптографических средств используется принцип

проксирующего сервера. Интерфейс для клиентских приложений выглядит точно так же, как

и интерфейс СУБД. В то же время со стороны СУБД прокси-сервер выглядит как обычный

клиент. Прокси-сервер же может осуществлять криптографические преобразования инфор-

мации, оставаясь прозрачным и для клиентов, и для СУБД. При этом Cryptis прозрачен для

приложений – нет запросов, которые он не может выполнить, часть из них выполняется в

облаке, часть эмулируется.

Однако реализация прокси-сервера трудоемка, поэтому мы выбрали другой подход –

модификация Jedis - клиента СУБД.

Использование криптографических методов на уровне Jedis проще для реализации, од-

нако имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, требует перекомпиляции всех поль-

зовательских приложений. Во-вторых, обновление криптографического ПО также требует

перекомпиляции. В качестве преимуществ можно указать повышенную, по сравнению с

прокси-сервером, производительность, из-за отсутствия задержек сети при передаче инфор-

мации до прокси, а затем до СУБД. Сохранение прикладного интерфейса Jedis позволяет из-

бежать необходимости переписывать клиентское ПО, требуется только перекомпиляция.

Стоит учесть, что Jedis – рекомендуемый сообществом Redis клиент для взаимодействия с
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БД, т.е. он широко распространен, поэтому интеграция Cryptis в большую часть ПО будет

малозатратна.

При этом сохраняется прозрачность для прикладного программиста, т.к. прикладной

интерфейс Jedis не изменяется. Прозрачность для СУБД также не нарушается – сервер видит

Cryptis как клиентскую Java-программу.

Шифрование OPE: DummyOPE. Тривиальная функция DummyOPE описана Rakesh

Agrawal в работе «OPE for Numeric Data» в 2004 году [3]. Алгоритм DummyOPE использует

строго возрастающую последовательность случайных чисел. Схема не раскрывает никакой

информации об изначальных значениях кодируемых величин, кроме их порядка, в том числе

благодаря тому, что уникальные значения сгенерированы по постоянному распределению,

не зависящему от исходных данных. При этом даже если злоумышленник получил доступ

ко всем зашифрованным текстам, он не может получить по ним таблицу преобразований.

Недостатками схемы являются, во-первых, объем занимаемой памяти - он в два раза

превышает количество уникальных значений, хранимых в базе данных. Во-вторых, сущест-

вует сложность добавления новых открытых текстов: при добавлении значения pi, где pi < p

< pi+1 необходимо перекодировать значения pj, j > i.

В данной работе полностью реализовано шифрование DummyOPE. DummyOPE пока-

зывает высокую производительность шифрования и дешифрования, однако множество до-

пустимых значений ограничено. В полученной реализации поддерживаются целые числа из

множества D={1..N}, где N ограничено сверху объемом доступной памяти и пределом дли-

ны массивов в Java. Кроме того, используемая версия Redis имеет 32-битное исполнение,

поэтому образ открытого текста должен вмещаться в знаковое 32-битное целое.

Шифрование OPE: Symmetric OPE. Алгоритм описан Александрой Болдыревой в

статье «Order-preserving Symmetric Encryption», опубликованной в 2009 году [4]. Авторы

развили работу Agrawal et. al «Order Preserving Encryption for Numeric Data» [5], представ-

ленную на конференции SIGMOD в 2004 году. В работе А. Болдырева с соавторами сконст-

руировали схему симметричного OPE.

А. Болдырева показывает связь между OPE схемами с гипергеометрическим HG и от-

рицательным гипергеометрическим NHG распределениями. Связь позволяет моделировать

OPE схему через генератор HG или NHG. При этом существуют эффективные алгоритмы

точной генерации случайной величины этих распределений.

В данной работе реализована схема Symmetric OPE. В работе используется модифици-

рованный генератор HGD из библиотеки «Statistical Distribution Library».
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Модификация позволила увеличить диапазон допустимых значений вычисления HGD,

стало возможным генерация распределения для 32-битных входных параметров. Как было

указано выше, авторы схемы OPES рекомендуют использовать как можно большее множе-

ство образов элементов при малом количестве открытых текстов. Длина параметров схемы

должна быть кратна размеру байта. Кроме того, размеры множеств открытых и закрытых

текстов требуется указать до первой процедуры шифрования. Размеры не меняются в про-

цессе работы.

Ограничения Cryptis. Часть информации, связанной с хранимыми данными, остается

в открытом виде. В основном, это справочная информация, ее открытый вид обусловлен

внутренними ограничениями Redis. В открытом виде передается информация о количестве

элементов структур данных, флаги наличия элементов, коды результатов выполнения опе-

раций. Схемы OPE по своей природе раскрывают порядок следования элементов коллекций.

При выборке элементов множества параметр количества элементов передается открыто. Для

повышения общей безопасности схемы рекомендуется использовать защищенное соедине-

ние (SSL, IPSec, PPTP) между Cryptis и СУБД.

В режиме эмуляции команд теряется их атомарность. Cryptis потенциально может га-

рантировать атомарность операций, но для этого на одну родительскую СУБД должен рабо-

тать строго один экземпляр Cryptis, и все операции над данными должны проходить через

него. Сценарий использования возможен при реализации прокси-сервером. В случае не-

скольких экземпляров Cryptis сохранение атомарности представляется технически сложным.

Количество доступных команд Redis 2.0 составляет более 120, для прототипа нецеле-

сообразно реализовывать их все. Был выбран список команд, позволяющий сравнить произ-

водительность с CryptDB. При выборе принимались во внимание тесты производительности

CryptDB, в которых авторы стремились выяснить показатели работы в различных сферах

практического применения.

Окружение тестирования производительности. Сравниваются различные по систе-

ме команд СУБД – SQL и NoSQL, поэтому авторы вручную транслировали DML с сохране-

нием эквивалентности запросов.

Используется модель данных, представляющая клиента магазина. Хранятся его иден-

тификатор, ФИО, номер паспорта, адрес, телефон, пароль, электронная почта, номер соци-

ального страхования и остаток на депозите. Данные каждого пользователя генерируются и

вставляются автоматически как одна из частей замера производительности. Количество

пользователей выбрано равным 25000.
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Для замеров были отобраны восемь часто используемых запросов к базам данных, ис-

пользующихся для замеров производительности CryptDB. На заполненной базе данных из-

меряется скорость выполнения 3000 запросов со случайными аргументами. Запросы приве-

дены в табл. 1.

Insert Последовательная вставка пользователей в БД по одному

insertBatch Вставка пользователей в БД, используя механизмы пакетного выполнения,

встроенные в JDBC или Jedis (Cryptis)

selectEqual Получение информации о пользователе по его идентификатору

selectRange Получение идентификаторов пользователей, чей депозит лежит в опреде-

ленных пределах

selectTop Получение идентификаторов пользователей с наибольшими депозитами

updateSet Обновление имени пользователя – устанавливается значение

updateSum Обновление депозита пользователя – к текущему добавляется случайная ве-

личина

Delete Удаление пользователя по идентификатору
Таблица 1. Проводимые запросы

В СУБД часто используются индексы для ускорения выполнения запросов. Для запро-

сов selectRange, selectTop в Redis была создана структура упорядоченное множество для по-

ля депозита. Затраты на поддержание структуры учитывались в запросах вставки и удаления.

Для того чтобы MySQL находилась в тех же условиях, в СУБД был создан индекс по полю

депозита.

Тестирование производительности. Приведем результаты замеров производительно-

сти родительских СУБД без включения криптографических (см. диаграмму 1). В диаграмме

не отражены результаты для операции Redis insertBatch (30712запросов/сек) - они сбивают

масштабирование диаграммы. Без учета insertBatch Redis в среднем в 2,03 раза быстрее

MySQL на выбранных данных и запросах.

Диаграмма 1. Производительность родительских СУБД
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Приведем результаты замеров производительности Cryptis по сравнению с Redis (диа-

грамма 2). При этом используются два режима тестирования – с выбранным шифрованием

DummyOPE или OPES. В графике не отражены результаты для операции insertBatch – для

Redis – 30712 з/сек, Redis DummyOPE – 22312 з/сек, Redis OPES – 3151 з/сек. В среднем па-

дение производительности Redis Dummy составляет 11%, для Redis OPES – 26%.

Диаграмма 2. Производительность Cryptis

Приведем замеры производительности CryptDB (диаграмма 3). Общее снижение про-

изводительности составляет 18%. Показатель говорит о том, что существуют пути оптими-

зации используемой в Cryptis схемы OPES.

Диаграмма 3. Производительность CryptDB

Объединим полученные результаты в диаграмму 4. Данные insertBatch не вносятся из-

за их большой абсолютной величины, их значения см. выше.
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Диаграмма 4. Производительность Cryptis и CryptDB

В среднем Cryptis быстрее CryptDB в 1,7-2,0 раз. При этом схема OPE в Cryptis реали-

зована удачнее – у нее менее жесткие ограничения на диапазон значений и количество ис-

пользуемой памяти.

Развитие Cryptis. Стоит стремиться к промышленному решению: улучшению доку-

ментации и упрощению интеграции. Также требуется оптимизация OPE, поскольку в

CryptDB она работает быстрее. Количество команд, реализованное в прототипе, крайне мало

для практического применения, поэтому необходима поддержка большего количества ко-

манд. Добавление гомоморфных шифрований позволит выполнять арифметические опера-

ции над числами в облаке.

Прозрачность для пользователя и сервера без перекомпиляции приложений достигает-

ся через технику проксирования. Единый прокси-сервер позволит гарантировать атомар-

ность выполняемых команд (когда необходимо).

Возможно создание модели безопасности, основанной на разделении доступа к дан-

ным по ключу. Модель можно реализовать с помощью регулярных выражений. Ключевая

идея – создание правил вида «пользователь может читать ключи “pricing:*”, но не может чи-

тать “users:*”».

Примечания
1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 02-01-00701 и 03-
01-06350-МАС) и Американского Фонда Гражданских Исследований и Развития (грант PE-
009-0).
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NoSQL database Cryptis stores valuable data within public cloud in encrypted manner. Some que-
ries run in the cloud without decrypting. Transfer of information in the cloud – a group of public
servers – can significantly reduce the cost of storing valuable information, improves reliability, but
it becomes to information threats. Cryptis uses encryption to protect information. In this case, the
data is never decrypted in the cloud, ensuring privacy. Cryptis is a transparent proxy to the cloud
database to allow easy integration into existing software. Cryptis use special (homomorphic, order
preserving) encryptions that let perform some operations on encrypted data directly at the cloud.
Operations that can’t be done in the cloud, is emulated by partial loading of data. NoSQL architec-
ture can achieve higher productivity when compared to analogs of SQL.

Key words: database encryption, order preserving encryption, homomorphic encryption, valuable
data storing, public cloud.
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БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛАКТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Гладышева Ольга Сергеевна, Тверье Виктор Моисеевич

Пермский национальный исследовательский политехнический университет
614000, Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29. lel-ka@inbox.ru

Рассматривается влияние процесса вскармливания на развитие зубочелюстной системы ре-
бенка. Доказана необходимость более полного количественного описания этого процесса.
Предложена математическая модель естественного вскармливания, которая описывает про-
цессы выработки и выведения молока, происходящие в молочной железе женщины при
кормлении ребенка. Рассматриваются различные типы молочных желез.

Ключевые слова: лактация, математическая модель, молочная железа, процесс выработки и
выведения молока.

Сегодня очень актуальна проблема вскармливания детей раннего возраста. Многие ма-

тери, зная о большем количестве заменителей грудного молока, не задумываются о значе-

нии кормления ребенка грудью [1].

Исследования показали, что искусственное вскармливания не обеспечивает

необходимой функциональной нагрузки на костно-мышечный аппарат челюстно-лицевой

области ребенка [2,3]. Кормление из соски может привести к различным нарушениям при

жевании, дыхании, глотании [3]. Искусственное вскармливание является одной из причин

возникновения зубочелюстных аномалий [2].

Для полного биомеханического описания вскармливания необходимо построение

математической модели процесса естественного вскармливания. Теоретическое и

практическое исследование искусственного вскармливания, основанное на моделировании

процесса кормления грудью, позволит определить его недостатки и скорректировать этот

процесс [4-8].

Исследования процесса выведения молока у женщин установили, что молоко из мо-

лочной железы поступает ребенку не только благодаря разряжению в ротовой полости, но и

вследствие внутрижелезистого давления (рис. 1, 2 а). Кроме того, была получена расходная

характеристика для процесса молоковыведения. Объем молока измерялся каждые 30 с (рис.

1, 2 б) [9].

©Гладышева О.С., Тверье В.М., 2013
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Также известны данные о давлении внутри ротовой полости ребенка во время естест-

венного вскармливания (рис. 3) [10].

Рис. 1. Зависимость внутрижелезистого давления (А) и скорости выведения

молока (Б) от времени для женщин с первым типом молокоотдачи [9]

Рис. 2. Зависимость внутрижелезистого давления (А) и скорости выведения

молока (Б) от времени для женщин со вторым типом молокоотдачи [9]

Рис. 3. График зависимости давления внутри ротовой полости у

ребенка при естественном вскармливании и осредненного давления от

времени [10]

 [*9]
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Построение модели молочной железы. Подробное рассмотрение выведения молока в

молочной железе и сравнение с функционированием сердечно-сосудистой системы позво-

лило выделить ряд общих закономерностей и сделать вывод о возможности применения ос-

новных предположений из модели О. Франка для моделирования функции лактации у жен-

щины [4,5].

Учитывая вязкоупругие свойства молочных протоков [5] при построении модели сде-

ланы следующие допущения:

1) Все крупные молочные протоки и цистерны объединены в один резервуар с эластич-

ными стенками (рис. 4). Резервуар обладает переменной податливостью, а его гидравличе-

ским сопротивлением пренебрегаем.

2) Система выводных молочных протоков в соске представляет собой недеформируе-

мую трубку. Гидравлическое сопротивление этой трубки велико, а податливостью протоков

в соске пренебрегаем.

3) Податливость резервуара и гидравлическое сопротивление выводных протоков в со-

ске изменяются во времени.

4) Система протоков всегда заполнена молоком [5].

Главным отличием в уравнениях от модели О. Франка для сердечно-сосудистой систе-

мы является зависимость от времени податливости резервуара и гидравлического сопротив-

ления в соске.

Рис. 4. Схематичное изображение течения молока
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Согласно исследованиям [9] и физиологическим данным существуют 2 типа молоко-

отдачи: первый (нормальная молочная железа) и второй (тугая молочная железа). В работах

[4] и [5] построена модель нормальной молочной железы. В данной работе воспроизводится

эта модель и адаптируется для тугой молочной железы.

Система уравнений, описывающих процесс:

альвеол
dV Q Q
dt
  ,

( )dV d С P  ,  (1)

конP P
Q

W


 ,

где dV
dt – скорость изменения объема резервуара, – объемный расход молока,

поступающего из альвеол, ( )Q t – расход молока в начале выводных протоков в соске мо-

лочной железы, dV – изменение объема крупных молочных протоков, ( )C t – эффективная

податливость резервуара, ( )P t – давление в крупных молочных протоках, ( )конP t – давле-

ние на выходе из жесткой трубки, ( )W t – гидравлическое сопротивление мелких протоков в

соске молочной железы.

Первое уравнение системы (1) свидетельствует о том, что скорость изменения объема

резервуара равняется разности расходов притока в него молока из альвеол и оттока в вывод-

ные протоки в соске молочной железы (условие несжимаемости жидкости). Второе уравне-

ние – предположение, что изменение объема резервуара зависит от изменения податливости

и давления молока в нем (закон Гука). Третье уравнение следует из предположения, что мо-

локо является ньютоновской жидкостью и является результатом реализации течения Пуа-

зейля в жесткой трубке.

В системе уравнений (1) экспериментально известны функция расхода молока, выте-

кающего из соска (рис. 1,2, б), давление внутри цистерн (рис. 1,2, а) и давление в ротовой

полости ребенка во время естественного вскармливания (рис. 3).

Построение функции податливости резервуара. Функцию податливости резервуара

можно построить, опираясь на физиологию и сделав ряд предположений.
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До кормления крупные протоки и цистерны заполнены молоком, из этого следует, что

резервуар заполнен и растянут, его стенки обладают некоторой малой податливостью. Экс-

периментально известно, что к моменту начала кормления происходит расслабление глад-

кой мускулатуры цистерны, то есть податливость увеличивается, что связано с физиологи-

ческими особенностями молочной железы [11]. На рис. 5 видно, что при t = 0 мин (начало

кормления) податливость резервуара максимальна. С началом кормления происходит вы-

брос гормона окситоцина, что ведет к сокращению миоэпителия, окружающего альвеолы.

Это способствует активному поступлению молока в крупные протоки и цистерны, то есть

резервуар, который в начальный момент времени оказался неполным, постепенно вновь за-

полняется, и податливость его уменьшается (при t = 1 мин резервуар заполнен поступившим

из альвеол молоком, рис. 5). Далее, во время кормления, резервуар освобождается, его по-

верхность становится складчатой, и, значит, податливость в этот момент времени большая (t

= 2 мин., рис. 5). После освобождения он вновь заполняется, то есть функция податливости

резервуара периодична. Но она должна убывающей, так как к концу кормления из альвеол

молока поступает значительно меньше, кроме того, мышечная ткань протоков несколько ут-

рачивает способность к расслаблению.

 Предполагается, что резервуар заполнен, когда давление в нем максимально (рис. 1, 2

А). Заполненный резервуар обладает малой податливостью.

Исходя из вышеизложенных данных и предположений, построена функция С(t) – по-

датливость крупных молочных протоков, которая имеет вид (2) и представлена на рис. 5, А

для нормальной молочной железы и имеет вид (3) для тугой молочной железы (рис. 5, Б).

   2 2
1 2
2 22 2( ) ( cos( ) ( ) ( ) )

t m t m
ktС t A t B A B e A B e е 

 
 

          ,  (2)

где 0,1A , 0,11B  , 3,158  , 0,41  , 1 6,97m  , 2 8,96m  , 0,015k  .

teBtAtC  03,0))cos(()(   (3)

где А = 0, 05, В = 0, 055, ω = 3, 158.

Коэффициенты идентифицированы в вычислительном эксперименте по соответствию

физиологическим данным.

Полученная функция ( )C t  для нормальной молочной железы имеет максимум при

0t  мин равный 0,21 мл / мм рт. ст. и минимум при 10,944t  мин равный
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8,488 10 3 мл / мм рт. ст. Эти значения соответствуют модулю Юнга материала резервуара,

равному 6,35  10 8 Па и 1,57  10 10 Па, соответственно. По литературным данным модуль

Юнга для коллагена составляет 10 9 Па, для эластина – 610 5 Па, а для гладких мышц в ак-

тивном состоянии – 210 6 , податливость резервуара изменяется от более податливой подоб-

но кровеносным сосудам до менее податливой, как мышечная ткань. Такой диапазон изме-

нения значений модуля Юнга соответствуют известным физиологическим данным для мы-

шечных волокон, выстилающих стенки крупных протоков [5]. Для тугой молочной железы

( )C t  имеет максимум при 0t   мин равный 0,1 мл/мм рт. ст. и минимум при 9,10t  мин

равный 3109,3   мл/мм рт. ст. Из сравнения результатов следует, что тугая молочная же-

леза является менее податливой, чем нормальная железа.

Определение функции расхода молока, поступающего из альвеол. Подставим по-

строенную функцию ( )C t  второе уравнение системы (1), а затем из первого уравнения оп-

ределим расход молока, поступающего из альвеол ( )альвеолQ t :

( ( ) ( ))( ) ( )альвеол
d C t P tQ t Q t

dt
  ,  (4)

где ( )P t  и ( )Q t – экспериментально известные функции (рис. 1,2), а функция ( )C t  пред-

положена исходя из физиологических и экспериментальных данных.

Рис. 5. График податливости резервуара как функции времени для
нормально (А) и тугой (Б) молочной железы
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Подставив известные величины в (4) найдем альвеолярный расход (рис. 6)

( )альвеолQ t

График функции ( )альвеолQ t (рис. 6, А) удовлетворяет количественным представлени-

ям о физиологических процессах, которые происходят в нормальной молочной железе во

время кормления. Из альвеол поступает молоко в больших количествах в первые минуты

кормления, так как оно накопилось в них в промежутке между кормлениями. Затем, после

сокращения миоэпителия молоко вырабатывается в секреторных клетках и накапливается в

альвеолах до следующего сокращения. Вполне естественно предположить, что со временем

молока вырабатывается меньше, а паузы между сокращением миоэпителия становятся

больше. График функции Qальвеол(t), (рис. 6, б) удовлетворяет физиологическим процессам,

которые происходят в тугой молочной железе во время кормления. Молоко будет поступать

примерно в равном количестве на протяжении всего времени кормления.

Определение сопротивления в выводных протоках в соске молочной желез. Для

дальнейшего моделирования искусственного вскармливания необходимо определить гид-

равлическое сопротивление в выводных протоках в соске W(t). Рассмотрим последние урав-

нение системы (1):

Рис. 6. График зависимости альвеолярного расхода от времени для

нормальной (А) и тугой (Б) молочной железы
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конP P
Q

W


  (5)

Здесь Pкон – давление на выходе из соска (ротовой полости ребенка), рис. 3. Экспери-

ментально определенно, что

t
кон eP  06,080  (6)

Из уравнения (5), можно найти сопротивление:

Q
PP

W кон
  (7)

Полученное сопротивление в выводных протоках в соске (рис. 7, А для нормальной мо-

лочной железы и рис.7, Б для тугой молочной железы) достаточно хорошо описывает про-

цесс работы сфинктера в соске, большие пики сопротивления соответствуют его закрытию,

а минимальные значения – тому сопротивлению, которое преодолевает ребенок при сосании.

Проведем некоторую оценку полученных локальных минимумов коэффициента со-

противления (рис. 7). Для нормальной молочной железы рассмотрим значения

min1 4,6977W  мин  мм рт. ст. / мл = 3,76  10 10 Па  с/м 3  при 1,52t  мин, и

min 2 52,333W   мин мм рт. ст. / мл = 41,86 10 10 Па  с/м 3 при 7,26t  мин, соответствую-

щие пикам, когда молоко поступает из груди в ротовую полость ребенка. Для тугой молоч-

ной железы: Wmin1= 5,53 мин*мм рт.ст./мл = 6,82*1010 Па*с/м3 при t = 5 мин, Wmin2 =4,86

Рис. 7 График зависимости гидравлического сопротивления в соске от
времени для нормальной (А) и тугой (Б) молочной железы
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мин*мм рт.ст./мл = 4,68*1010 Па*с/м3 при t = 9 мин, соответствующие пикам, когда молоко

поступает из груди в ротовую полость ребенка. (рис. 7).

Определение радиуса отверстия в соске. Оценим эффективный радиус отверстия в

соске по этим данным согласно формуле Пуазейля:

4 8 lR
W



 


,  (8)

где примем 0,01l  м – длина выводного протока в соске, опираясь на известные фи-

зиологические данные, и 31,5 10   Па*с – динамическая вязкость грудного молока.

Полученные результаты для нормальной и тугой молочной железы совпадают

min1 0,1R  мм, min 2 0,2R  мм и довольно достоверны.

В работе построена математическая модель функционирования нормальной и тугой

молочной железы. Показаны основные отличия тугой и нормальной молочной железы.

Оценка радиуса соска показала одинаковые результаты для нормальной и тугой молочных

желез.

Доказано, что при дальнейшем моделировании искусственного вскармливания нет не-

обходимости учитывать тип молочной железы, поскольку он не влияет на радиус отверстия

в соске.
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BIOMECHANICAL MODELING OF HUMAN LACTATION

Gladysheva Olga S., Tverier Victor M.

Perm National Research Politechnical University,
614000, Russia,Perm, Komsomolsky av., 29. lel-ka@inbox.ru

The influence of feeding process on a formation of the dentofacial system is investigated. A more
complete quantitative description of feeding is necessary. A mathematical model of breast feeding,
which describes the processes of production and removal of milk in women breast during infants
feeding is offered. The different types of mammary glands are considered.

Key words: lactation, biomechanical modelling, mammary glands, processes of production and re-
moval оf milk.
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artlingsc@gmail.com, adurakov@gmail.com

В статье описывается подход к поиску изображений с определенным содержанием в базе
изображений на основе мешка визуальных слов. Изображение представляется набором ин-
вариантных дескрипторов локальных особенностей, что позволяет находить похожие по ви-
зуальному содержанию изображения с учетом изменений в ракурсе, освещенности и не-
больших смещениях. Данные дескрипторы квантуются до ближайших дескрипторов наибо-
лее часто встречаемых фрагментов изображений исходной базы – визуальных слов, что в
совокупности с инвертированной индексацией позволяет осуществлять быстрый поиск. За-
прос формируется в виде изображения-примера или фотографии. Результатом поиска явля-
ется ранжированный список наиболее похожих изображений из базы. Алгоритм был протес-
тирован на базах изображений картин. Представлены результаты и примеры работы алго-
ритма.

Ключевые слова: поиск изображений по содержанию, поиск по изображению, мешок визу-
альных слов, визуальное подобие, анализ изображений

Введение

В современном мире защита авторского права и интеллектуальной собственности ста-

ла одним из приоритетных направлений деятельности в конкурентной борьбе, как для боль-

ших корпораций, так и для отдельных изобретателей. Наиболее остро этот вопрос стоит в

сфере высоких технологий, однако и в сфере искусства этот вопрос тоже актуален. В част-

ности, при создании изображений (картин, рисунков и т.д.).

Отличительной особенностью защиты авторского права на изображения является то,

что процесс регистрации и проверки авторского права может быть значительным образом

автоматизирован. Автоматизация достигается за счет того, что предмет защиты – изображе-

ние имеет стандартный формат, который легко поддается анализу методами компьютерного

зрения.

Ключевым элементом такой автоматизированной системы учета авторских прав на

изображения являются технологии поиска похожих картин по заданному образцу.

Целью данной работы является разработка алгоритма поиска похожих по содержимо-

му на образец картин в больших коллекциях изображений, работающего на существующей

© Жуков А.В., Дураков А.В., 2013
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реальной базе Артреестра – способного находить запрашиваемую картину и похожие на нее

по изображению-примеру или фотографии с допустимыми искажениями.

Создаваемый на основе такого алгоритма сервис будет обладать несомненной полез-

ностью, т.к. значительно сокращает трудозатраты на установление авторства конкретного

произведения. Эксперту достаточно будет проверить на соответствие лишь несколько реле-

вантных запросу картин вместо обработки десятков и сотен тысяч. Кроме того, качественная

реализация данного алгоритма делает возможным создание единой базы данных, удостове-

ряющей авторские права на картины художников со всего мира, что являлось ранее невоз-

можным в силу ограничений на объем такой базы, обусловленных используемым «ручным»

методом поиска аналогичных произведений.

В настоящий момент ни один из известных алгоритмов поиска изображений в базе не

может однозначно определить соответствие между двумя изображениями и выдать точный

результат, т.к. любые методы поиска, пригодные для работы с реальными данными, адапти-

руются к возможным шумам в данных. Такая адаптация направлена на сокращение количе-

ства ошибок первого рода (пропущенных верных ответов), но неизбежно приводит к возрас-

танию количества ошибок второго рода (ложно найденных объектов).

Ключевой задачей при реализации указанного сервиса является поиск компромисса

между количеством ошибок первого и второго рода в создаваемом алгоритме поиска изо-

бражений. При этом необходимо обеспечить и высокий уровень производительности алго-

ритма для работы в реальном времени с десятками тысяч изображений.

Таким образом, мы решаем задачу ранжирования каждого изображения в коллекции, в

соответствии с их степенью похожести на изображение-запрос, с целью возвращения конеч-

ному пользователю некоторого префикса этого ранжированного списка в убывающем по-

рядке ранжирования. Одна из первичных «проблем» заключается в определении понятия

похожести изображений. В контексте поиска картин наибольший интерес представляет ви-

зуальное подобие. Использование визуального подобия также позволяет частично решить

«проблему» семантического разрыва – несовпадение информации, которую можно извлечь

из визуальных данных, и интерпретацией тех же самых данных со стороны пользователя.

Наивным и неэффективным решением этой задачи было бы определение некоторой

функции ранжирования, которая применялась бы к каждому изображению в коллекции пе-

ред возвращением ранжированного списка. Однако данный подход является вычислительно

затратным для больших коллекций.

Современные работы [1,2] в области поиска изображений по содержанию нацелены на

исследование возможности применения стандартных алгоритмов текстового поиска к поис-
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ку изображений. Стандартным подходом к текстовому поиску является использование мо-

дели мешка слов – наиболее часто встречаемых слов в коллекции документов [3].

Проводя аналогию с текстовым поиском, мы можем определить понятия визуального

слова и визуального словаря. Визуальное слово – часто повторяющийся фрагмент изобра-

жений. Для описания таких фрагментов используются различные дескрипторы [4]. Набор

часто повторяющихся фрагментов изображений образует визуальный словарь. Для эффек-

тивного хранения и быстрого доступа к информации о визуальных словах в словаре исполь-

зуются различные механизмы индексации. Применяемые в данной работе подходы к по-

строению словаря и индексации визуальных слов описываются в соответствующих разделах

статьи.

Начальным этапом поиска изображений является сканирование изображения-запроса с

целью выделения локальных особенностей - «характерных фрагментов» изображения, и

описание полученных фрагментов в соответствии с выбранным дескриптором. Затем эти де-

скрипторы квантуются до ближайших визуальных слов, в результате чего мы получаем опи-

сание изображения-запроса в виде гистограммы частот визуальных слов [1,5]. Аналогичные

гистограммы частот визуальных слов вычисляются и для всех изображений в коллекции до

начала работы механизмов поиска и сохраняются в индексе коллекции. Теперь мы можем

формализовать понятие похожести изображений: изображения похожи, если их описания –

гистограммы частот визуальных слов, близки друг к другу по выбранной метрике.

Вторым этапом поиска похожих изображений является поиск «претендентов» по ин-

дексу. «Претенденты» - изображения из коллекции, содержащие несколько общих визуаль-

ных слов с изображением-запросом. Все такие изображения объединяются в общий список.

Последним этапом поиска изображения является непосредственное ранжирование ка-

ждого изображения в полученном списке «претендентов» в соответствии с близостью их

описания и описания изображения-запроса. Однако, вместо непосредственного сравнения

гистограмм частот визуальных слов, используется схема взвешивания визуальных слов Term

Frequency [6], в соответствии с которой каждое общее визуальное слово изображения-

запроса и «претендента» голосует за последнего. Конечному пользователю показываются

первые несколько изображений ранжированного списка «претендентов». Общая схема по-

строения индекса и поиска изображений представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Общая схема построения индекса и поиска изображений

Формат изображений и дескрипторы локальных особенностей

Каждое изображение из коллекции и изображение-запрос приводятся к единому раз-

меру 256*256 пикселей.

Для детектирования и описания локальных особенностей, используются методы SIFT

[7] и SURF [8].

Построение визуального словаря

Для построения визуального словаря необходимо выделить часто повторяющиеся

фрагменты изображений из коллекции. На первичном этапе обработки все изображения из

коллекции мы описываем с помощью множества локальных особенностей. Затем все деск-

рипторы найденных локальных особенностей объединяются в единое пространство векто-

ров-признаков. Теперь задача ставится следующим образом: необходимо разбить получен-

ное пространство векторов-признаков на K областей (кластеров), центры которых мы назо-

вем визуальными словами. Другими словами, мы отражаем все наше пространство дескрип-

торов локальных особенностей на K центров кластеров. Попавшие в один кластер дескрип-

торы считаем похожими. Таким образом, мы приходим к необходимости решения классиче-

ской задачи машинного обучения – кластеризации. Одним из стандартных решений данной

задачи является метод K-средних [9].

В своей работе мы использовали приближенный метод K-средних. Подавляющее

большинство вычислительного времени в стандартном методе K-средних тратится на поиск

ближайшего центра кластера для всех точек разбиваемого пространства. Для увеличения
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скорости кластеризации предлагается заменить точное вычисление приближенным методом

поиска ближайшего соседа, использующим лес из восьми рандомизированных k-d-деревьев,

построенных на основе центров кластеров вначале каждой итерации метода K-средних.

Обычно в k-d-дереве каждая вершина разделяет набор данных на два полупространства, ис-

пользуя медиану параметра (измерения), по которому разброс точек максимален. В рандо-

мизированной версии разделяющий параметр выбирается случайно из множества парамет-

ров с высокой дисперсией. Значение (порог разбиения) этого параметра выбирается также

случайно вблизи медианы [3,10].

Комитет из восьми деревьев образует перекрывающееся разбиение исходного про-

странства дескрипторов локальных особенностей и помогает смягчить эффект квантования,

когда дескриптору, попавшему на границу кластера, назначается неправильный ближайший

сосед. Новому дескриптору назначается ближайший (приближенно) центр кластера сле-

дующим образом. Вначале каждое дерево просматривается от корня к листу. Из листьев

всех деревьев образуется общая очередь, ближайший элемент которой и есть искомый центр

кластера. Таким образом, в результате кластеризации мы получаем визуальный словарь из K

визуальных слов.

Индексация, схема взвешивания и ранжирования результатов поиска

Для удобного и эффективного хранения информации о визуальных словах в словаре

мы использовали инвертированный индекс: для каждого визуального слова хранится список

изображений из коллекции, в которых присутствует данное визуальное слово, вместе с весо-

вой компонентой. Весовая компонента определяется по правилу Term Frequency (частота

слова) – отношения количества вхождений текущего визуального слова в изображение к

общему количеству визуальных слов в этом изображении.

Теперь для поиска похожих изображений из коллекции нам достаточно построить гис-

тограмму частот визуальных слов для изображения-запроса и для каждого визуального сло-

ва, входящего в изображение-запрос, просмотреть соответствующий список изображений из

коллекции в индексе. Все изображения из коллекции, имеющие с изображением-запросом

несколько общих визуальных слов, объединяются в единый список, который ранжируется в

соответствии с суммой весовых компонент общих визуальных слов. Таким образом, баллы,

набранные изображением из коллекции, отражают степень его похожести с изображением-

запросом. Конечному пользователю выдается префикс ранжированного списка.
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Тестирование и результаты

Тестирование производилось на существующей реальной базе Артреестра, собствен-

ных коллекциях картин и фотографиях, сделанных в Пермской Государственной Художест-

венной Галерее. Общее количество картин в тестовой базе - 3600.

Для оценки производительности мы используем среднюю точность и среднюю полно-

ту. Точность определяется как отношение правильно найденных похожих изображений к

общему числу найденных изображений. Полнота – отношение правильно найденных похо-

жих изображений к общему числу похожих изображений в коллекции.

На этапе внутреннего тестирования при оптимизации параметров алгоритма удалось

добиться следующих результатов:

1. средняя точность – 99%;

2. средняя полнота – 97%;

3. среднее время на поиск по индексу – 1мсек;

4. среднее время на обработку одного запроса (поиск похожих и выдача результа-

тов) – 350мсек.

При этом поиск осуществляется с гарантированной 100% точностью, если на вход ал-

горитму подать одно из тех изображений, которые находятся в базе.

Примеры работы алгоритма представлены на рис. 2 и 3.

Рис 2. Пример работы алгоритма поиска картин по содержимому
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Рис 3. Пример работы алгоритма поиска картин по содержимому (база Артреестра)
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Заключение

Мы продемонстрировали подход к поиску изображений с определенным содержанием

в больших коллекциях изображений, работающий в реальных условиях – способный нахо-

дить запрашиваемую картину по изображению-примеру или фотографии. Система возвра-

щает похожие изображения из коллекции, с учетом изменений в ракурсе, освещенности и

небольших смещениях.

Мы рассматриваем достигнутые результаты как шаг на пути к конечной цели построе-

ния веб-сервиса поиска картин по содержимому, который будет масштабироваться до сотен

тысяч изображений.
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Zhukov Alexandr V., Durakov Andrey V.

Perm State National Research University
614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15.

artlingsc@gmail.com, adurakov@gmail.com

The article describes an approach for searching a specific image based on image content using the
bag of visual words model. Image is represented by a set of viewpoint invariant region descriptors
so that retrieval can proceed successfully despite changes in viewpoint, illumination and partial oc-
clusion. The analogy with text retrieval is in the implementation where matches on descriptors are
pre-computed (using vector quantization), and inverted file systems and image ranking are used.
The result is that retrieval is immediate, returning a ranked list of similar image. The method is il-
lustrated for searching paintings.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЕ
 В СТЕНКАХ ХЛОРАТОРНОЙ ПЕЧИ

Муллаханова Ангелина Анатольевна

Пермский государственный национальный исследовательский университет
 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. sidorenko.angeli@mail.ru

Исследуется напряженное состояние хлораторной печи в основном рабочем режиме экс-
плуатации. Учитывается зависимость механических параметров от температурного поля в
стенках хлоратора. Проводится поиск факторов, позволяющих снизить большие растяги-
вающие напряжения.

Ключевые слова: хлораторная печь, напряженно-деформированное состояние, растягиваю-
щие напряжения, предел прочности.

Исследование напряженно - деформированного состояния проводится по трем направ-

лениям (изучается влияние замены двух типов материала одним; проводится сравнение на-

пряженных состояний печей с разной геометрией; исследуется влияние вертикальных швов)

в последовательном междисциплинарном анализе. Сначала решается задача теплопроводно-

сти, в которой определяется поле температур, затем, используя поле температур, полученное

в результате решения задачи теплопроводности, решается задача термоупругости, находится

напряженно-деформированное состояния (НДС).

Для изучения физического явления теплопроводности и НДС в стенках хлоратора рас-

сматривалась пространственная математическая модель печи с реализацией в программном

комплексе ANSYS.

Модель учитывает:

 геометрические особенности конструкции хлораторной печи;

собственный вес конструкции;

массу расплава внутри печи, его давление на стенки;

 зависимость термомеханических характеристик от температуры.

В табл.1 приводится сравнение напряженного состояния производственного (паралле-

лепипед) хлоратора с осесимметричным аналогом.

© Муллаханова А.А., 2013
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Таблица 1

 Сравнение осесимметричного аналога хлораторной печи и производственного хлоратора

Осесимметричный аналог хлоратора. Ва-

риант А

Производственный хлоратор. Вариант В

Короткая стенка Длинная стенка

Нормальные напряжения σrr (по толщине

стенки) в основной части хлоратора не

превышают 1 МПа, а в местах соедине-

ния кирпичей достигают значений 10.5

МПа (предел прочности 6 МПа). Это оз-

начает, что возможно появление верти-

кальных трещин параллельно боковым

граням (расслаивание).

Нормальные напряжения в варианте В в сред-

ней части стенки достигают критических зна-

чений σxx =28,9 МПа, σzz= 25,0МПа (предел

прочности 6МПа).

Это означает, что возможно появление верти-

кальных трещин со стороны внешней поверх-

ности.

Короткая стенка Длинная стенка
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Нормальные напряжения σzz (окружные

напряжения) в основной части хлоратора

достигают значений 7 МПа, а в местах

соединения шамотного и муллитового

кирпичей достигают критических значе-

ний свыше 20 МПа (предела прочности

на растяжения 6 МПа). Это означает, что

возможно появление вертикальных тре-

щин со стороны внешней поверхности.

В варианте В нормальные напряжения внутри

хлоратора в средней части не превышают пре-

дела прочности на растяжение. Однако в мес-

тах соединения кирпичей и во вставках ша-

мотного кирпича достигают критических зна-

чений σzz =13,84 МПа, σxx= 13.59МПа. Это

означает, что возможно появление вертикаль-

ных трещин со стороны внешней поверхности.

Нормальные напряжения σyy (растяжения

по высоте хлоратора) в основной части

хлоратора достигают критических значе-

ний свыше 9 МПа (предел прочности на

растяжение 6 МПа), а в местах соедине-

ния двух типов кирпичей достигают зна-

чений свыше 14 МПа. Это означает, что

возможно появление горизонтальных

трещин со стороны внешней поверхно-

сти.

В варианте В нормальные напряжения σyy .

(напряжения сжатия-растяжения по высоте

хлоратора) по всей стенке. Эти напряжения в

углах (красный цвет) достигают критических

значений 23,5 МПа (предел прочности 6МПа).

Это означает, что возможно появление гори-

зонтальных трещин со стороны внешней по-

верхности.

На следующих графиках показано распределение напряжений σrr по толщине печки

(по произвольной линии). На рис.1 показано распределение напряжений σrr.
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Рис. 1. σrr по толщине стенки.

В этом сечении не возникает опасных значений напряжений σrr.

На рис.2 представлены результаты распределения напряжений σyy по толщине стенки.

Рис. 2. σуу по толщине стенки.

Видно, что значительная часть внешнего слоя кирпича находится в зоне больших рас-

тягивающих напряжений. Это означает, что возможно появление горизонтальных трещин со

стороны внешней поверхности.

На рисунке 3 представлены результаты распределения напряжений σzz по толщине

стенки.
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Рис. 3. σzz по толщине стенки.

Напряжение σzz в этом сечении не выходят за допустимые значения.

При исследовании напряженно-деформированного состояния особенно неудачными

оказались вставки шамотного кирпича, поэтому дальнейшее исследование было продолжено

при уточнении, а именно были убраны вставки шамотного кирпича, вся модель целиком бы-

ла смоделирована из муллитового кирпича. Результаты сравнения НДС с одним и двумя ти-

пами кирпича приведено в табл. 2.
Таблица 2

 Сравнение осесимметричного аналога хлораторной печи с одним и двумя типами кирпича.

Осесимметричный аналог хлораторной печи (два типа

кирпича)

Осесимметричный аналог хлораторной печи (один

тип кирпича)

Нормальные напряжения σxx (по толщине стенки) в

основной части хлоратора отрицательны, не превы-

шают 2,2 МПа (предел прочности на сжатие 50 МПа).

Опасными оказываются горизонтальные площадки

(места соединения кирпичей) – там напряжения рас-

тяжения превышают 6МПа, здесь возможно расслаи-

вание.

Нормальные напряжения σxx (по толщине стенки) в

основной части хлоратора отрицательны, не превы-

шают 1 МПа (предел прочности на сжатие 50 МПа).

В основной части хлоратора, есть области (желтый

цвет), где напряжения достигают 5 МПа (предел

прочности на растяжение 6 МПа).



109

Нормальные напряжения σzz (окружные напряжения)

по наружной стенке достигают критических значений

11 МПа (предел прочности 6 МПа). Это означает, что

возможно появление вертикальных трещин на внут-

ренней поверхности внешнего слоя.

Нормальные напряжения σzz (окружные напряже-

ния) по наружной стенке, а также внутри хлоратора

(светло-зеленый цвет), достигают значений 6 МПа.

А в углах эти напряжения достигают 11 МПа. Это

означает, что возможно появление вертикальных

трещин.

Нормальные напряжения σyy (сжатия-растяжения по

высоте хлоратора) в зоне окрашенной желтым дости-

гают критических значений свыше 9 МПа (предел

прочности 6 МПа). Это означает, что возможно появ-

ление горизонтальных трещин в муллитовом кирпиче

на внутренней поверхности внешнего слоя, а также

почти по всему объему шамотного кирпича.

Нормальные напряжения σyy (сжатия-растяжения по

высоте хлоратора) в зоне окрашенной достигают 4

МПа (предел прочности 6 МПа). На внешней части

хлоратора (красный цвет) напряжения достигают

критических значений свыше 6 МПа. Это означает,

что возможно появление горизонтальных трещин на

внешней поверхности.

Третье направление исследования напряженно-деформированного состояния хлора-

торной печи проводилось для цилиндрической 3D-модели с температурными швами (в

строительной практике такая мера позволяет избежать высоких напряжений).
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Для исследования напряженно-деформированного состояния в цилиндрической моде-

ли хлораторной печи было сделано четыре температурных шва. Были рассмотрены два ва-

рианта: с швом, заполненным асбестовым картоном, и не заполненным швом. Результаты

исследования в цилиндрической системе координат с осью симметрии Y представлены в

табл. 3.
Таблица 3

 Сравнение цилиндрической модели с заполненным и с не заполненным швом

Цилиндрическая 3D модель, со швом, заполненным

асбестовым картоном

Цилиндрическая 3D модель, с не заполненным швом

Нормальные напряжения σrr (по толщине стенки) не

превышают предела прочности ни на растяжение

(6 МПа), ни на сжатие (50 МПА).

Нормальные напряжения σrr (по толщине стенки) в

основной части хлоратора не превышают 3 МПа, а в

местах соединения кирпичей достигают значений

9 МПа (предел прочности 6 МПа).

Нормальные напряжения σzz (окружные напря-

жения) в основной части хлоратора не превышают

3.5 МПа.

Нормальные напряжения σzz (окружные напряжения)

в основной части хлоратора не превышают значений

3 МПа, а в местах соединения шамотного и муллито-

вого кирпичей достигают критических значений

свыше 9 Мпа (предела прочности на растяжения

6 МПа).

Это означает, что возможно появление вертикальных
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трещин со стороны внешней поверхности.

Нормальные напряжения σyy (сжатия-растяжения по

высоте хлоратора) не превышают предела прочности на

растяжения (6 МПа).

Нормальные напряжения σyy (растяжения по высоте

хлоратора) в основной части хлоратора достигают

критических значений свыше 12 МПа (предел проч-

ности на растяжение 6 МПа).

Это означает, что возможно появление горизонталь-

ных трещин со стороны внешней поверхности.

В первом варианте шов, толщиной в 3 см, заполнялся асбестовым картоном, в резуль-

тате напряжения не превысили предела прочности на растяжение, причем по всем трем на-

правлениям. При этом шов сжался на 1 см. Этот вариант рассматривается как перспектив-

ный. При моделировании заполненного шва потребуется подобрать его геометрию, чтобы

при нагреве стенки внутренняя часть шва закрывалась к моменту залива расплава в печь.

Внутренняя среда печи химически агрессивна, поэтому различных вставок хорошо бы избе-

жать, в этом смысле интересны результаты второго варианта исследования (с незаполнен-

ным швом).

Во втором варианте через всю центральную части модели был сделан шов толщиной в

1 см, ничем не заполненный. В результате решения задач теплопроводности и контактной

задачи термоупругости была получена оценка напряженно-деформированного состояния.

Шов закрылся не полностью, как ожидалось, в некоторых частях он разошелся, причем

больше внутри печи. Напряжения по-прежнему остались больше допустимых напряжений

на растяжение.

Выводы. Таким образом, изучены следующие факторы влияния на напряженное со-

стояние в хлораторных стенках: форма конструкции (осесимметричная и прямоугольная),

наличие одного или двух различных типов кирпича, наличие температурных швов постоян-
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ной по высоте печи толщины. По проведенным исследованиям можно сделать следующие

выводы:

1. Изменение конструкции со стандартной производственной формы на цилиндриче-

скую снижает лишь радиальные растягивающие напряжения (σrr), которые в стандартной

конструкции могут приводить к расслаиванию стенки по толщине;

2. Отказ от неоднородных материалов при конструировании печи приводит к значи-

тельному снижению растягивающих напряжений;

3. Конструирование асбестовых швов является перспективным направлением, приво-

дящим к снижению растягивающих напряжений;

4. Постоянный по высоте конструкции шов, не заполненный материалом, приводит к

снижению окружных и радиальных растягивающих напряжений, но не закрывается, поэто-

му для незаполненных швов требуется проектирование более сложной геометрии.
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STUDY OF STRESS-STRAIN STATE IN THE CHLORINATION
FURNACE WALL
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The stress state of chlorination furnace is researched in the main working operation condition. The
dependence of the mechanical parameters from the temperature field in the chlorinator walls is
taken into consideration. The searching of factors is held, allowing decreasing large tensile stresses.
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РАСПОЗНАВАНИЕ МАРКИ АВТОМОБИЛЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА SURF

(SPEEDED UP ROBUST FEATURES)

Одегов Павел Владимирович

Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614000, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. pavel.odegov@gmail.com

Рассмотрена проблема автоматического распознавания марки и модели автомобиля с изо-
бражения. Данная задача возникает в видеонаблюдении за дорожным движением, особенно
в случае, когда для автомобиля не удается распознать государственный регистрационный
знак, и нужно определить его приметы. В рамках данной работы была создана база изобра-
жений автомобилей. Для ее создания были отобраны фотографии автомобилей (вид спереди)
при достаточной освещенности и с однородным фоном. Для распознавания применяется ме-
тод поиска ключевых точек SURF[1], который извлекает ключевые точки с загруженного
изображения. После извлечения выполняются некоторые преобразования, позволяющие ус-
корить поиск совпадений с ключевыми точками изображений из базы. На основе количества
совпадений определяется результат: результатом считается название марки и модели авто-
мобиля, с которым загруженное изображение имеет больше всего совпадений. Так же рас-
смотрен случай, когда автомобиль не распознан, т.е. количества совпадений недостаточно
для получения результата.

Ключевые слова: распознавание образов, ключевые точки, SURF.

С течением времени быстро увеличивается производительность компьютеров, улучша-

ется качество съемки видеокамерами и объем получаемых изображений и видео. Сегодня

большинство улиц, дорог, магазинов оборудовано системами видеонаблюдения, а произво-

дительность смартфонов позволяет обрабатывать видеопоток в хорошем качестве в реаль-

ном времени.

Все это позволяет ставить новые задачи применительно к полученному видеоизобра-

жению, например:

 распознавание образов, лиц;

 трекинг объекта;

 классификация объектов.

В рамках задачи распознавания широко распространен способ определения и сопос-

тавления ключевых точек. Ключевая точка – это устойчивый признак изображения, который

не меняется при повороте и масштабе изображения. Существует множество способов для

© Одегов П.В., 2013
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нахождения ключевых точек, все они основаны на математических преобразованиях изо-

бражения. Несколько способов будут рассмотрены ниже.

Распознавание образов используется, к примеру, в камерах слежения на дорогах, кото-

рые выделяют рамку государственного регистрационного знака нарушителя, распознают

номер и передают его в пункт слежения ГИБДД. Однако не всегда номер удается распознать,

поэтому в качестве промежуточного звена нужен человек, который либо сам распознает но-

мер, либо определит характерные черты автомобиля: марку, модель, цвет.

Целью данной работы является разработка способа распознавания марки и модели ав-

томобиля с изображения на основе ключевых точек. Данные методы достаточно широко

распространены на сегодняшний день, поэтому одной из задач является выбор наиболее

подходящего из них.

Еще одной задачей является выбор или разработка алгоритма поиска совпадений клю-

чевых точек. Обычно для решения этой задачи используют сравнение дескрипторов ключе-

вых точек (дескриптор — многомерный вектор, описывающий изменение изображения во-

круг ключевой точки).

Как правило, для сравнения вычисляют евклидово расстояние между дескрипторами, и,

чем оно меньше, тем более схожи дескрипторы. Однако для большого количества дескрип-

торов данный метод не подходит из-за медленной скорости работы, поэтому необходимо

провести сравнительный анализ других методов сопоставления дескрипторов.

Приложение, разрабатываемое в рамках данной работы, может быть полезно для опре-

деления марки автомобиля нарушителя камерами слежения за соблюдением правил дорож-

ного движения, расположенными над полосами движения транспорта, в случае, если госу-

дарственный регистрационный знак не считывается или отсутствует. Тем самым автомати-

зируется работа человека, который следит за данными с видеокамер. Приложение позволит

дать ориентировку на нарушителя по модели автомобиля, что значительно сузит круг поис-

ков.

Принятые допущения условий работы приложения, разрабатываемого в рамках данной

работы: вид на автомобиль строго спереди, он хорошо освещен и не имеет каких-либо

внешних модификаций.

Описание решения задачи

Решение задачи состоит из нескольких этапов.

 Составление базы изображений автомобилей, по которым будет осуществляться

поиск совпадений. Изображения для базы автомобилей были взяты из открытых
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источников в интернете. База изображений автомобилей будет состоять не из

самих изображений, а из текстовых файлов, к каждому из которых сведется

описание ключевых точек каждого автомобиля [2]. Такой подход позволит сэ-

кономить место на жестком диске и время, которое потребуется для считывания

данной базы во время выполнения.

 Применение метода SURF для извлечения ключевых точек изображения.

 Применение алгоритма сравнения ключевых точек [3]. Для сравнения ключе-

вых точек их дескрипторы будут закодированы строками в 64-ой системе счис-

ления, что позволяет сократить длину дескрипторов до 3-х символов. Таким об-

разом, сравнение ключевых точек сведется к сравнению строк. Для кодирова-

ния применяется метод vocabulary tree [4].

 Определение наиболее похожего изображения из базы. В качестве метрики для

определения схожести изображений будет использоваться количество совпаде-

ний дескрипторов. Также будет использована пороговая константа, установлен-

ная экспериментальным путем. Если количество совпадений меньше, чем дан-

ная константа, то либо на изображении нет автомобиля, либо его нет в базе

приложения.

После извлечения дескрипторов ключевых точек из загруженного изображения и их

кодирования, необходимо выполнить поиск совпадений между каждым дескриптором за-

груженного изображения и каждым дескриптором в базе автомобилей, представленных в

виде текстовых файлов.

В общем случае потребуется N*M сравнений кодированных строк, где N – число деск-

рипторов в базе, а M – число дескрипторов в загруженном изображении. Очевидно, что это

очень неэффективно, наблюдается большая избыточность сравнений, поэтому в приложении

используется другой способ сравнения.

Все дескрипторы для каждого автомобиля из базы после кодирования сортируются по

возрастанию (в алфавитном порядке), после этого сохраняются в отдельный файл для каж-

дого автомобиля. Так же сортируются закодированные дескрипторы загруженного изобра-

жения.

Таким образом, поиск совпадений сводится к следующему алгоритму.

1. Цикл по всем файлам с дескрипторами базы автомобилей.

2. Цикл по всем строкам в i-ом файле.

3. Одновременно просматриваются строки в файле и элементы в списке дескрип-

торов загруженного изображения. Например, если в списке первый элемент на-
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чинается с буквы «о», то в файле пропустятся все строки, которые начинаются с

любой цифры и любой буквы до «о». Аналогично, если в файле первая строка

начинается с «о», то в списке дескрипторов пропустятся строки до буквы «о».

Так продолжается, пока не будет достигнут конец файла или списка, либо не

найдутся строки, начинающиеся на одну и ту же букву.

4. Если совпадают первые буквы – сравниваются оставшиеся символы строк, по-

сле чего продолжается просмотр, описанный в пункте 3.

5. После просмотра всего файла в массив заносится количество совпадений деск-

рипторов в просмотренном файле

Из приведенного алгоритма видно, что количество сравнений равно   


64

1i ii qp , где pi

– количество строк, начинающихся с i-го символа в списке дескрипторов загруженного изо-

бражения, а qi – количество таких же строк, но в базе дескрипторов автомобилей. В ходе

данной работы было установлено, что при данном способе поиска выполняется примерно

N*2/3 сравнений, даже при M>1000.

Анализ результатов

В целях исследования все тесты проводились с двумя Vocabulary tree, которые были

построены по 92000 и 65000 дескрипторов соответственно. Тесты быстродействия проводи-

лись на двух системных конфигурациях (приведены только те данные, от которых зависит

результат):

1. Процессор: Intel Core 2 Quard 8400 3.2 ГГц (4 ядра), HDD 500 Гб

2. Процессор: Intel Core i7-3667U 2 ГГц (2 ядра), SSD 512 Гб

Были проведены следующие тесты.

 Для выборки из 10 автомобилей были изменены фоновые изображения, для ка-

ждого автомобиля 10 различных вариантов, например проселочная дорога, снег,

горы, трасса.

 Для всех изображений (без фона) применялась трансформация перспективы,

небольшого поворота вокруг центральной оси, обеих трансформаций сразу, и

отдельно применялось небольшое размытие (радиусом 1.5 пикселя).

 Замерялось среднее время извлечения ключевых точек, обхода Vocabulary tree

для всех дескрипторов изображения и среднее время поиска совпадений.

Для всех результатов записывалось 2 показателя: процент тестов, в которых верный

автомобиль был первым в списке наиболее вероятных моделей, и процент тестов, в которых
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верный автомобиль оказывался в тройке наиболее вероятных моделей. Результаты тестов на

распознавание показаны в таблице 1, а тестов на быстродействие – в таблице 2.
Таблица 1

Полученные данные говорят о том, что неважно, на каком фоне изображен автомобиль,

главное, чтобы он правильно располагался на изображении, и оно было четким. Результаты

по повороту были ожидаемы, так как одной из проблем метода SURF является плохая инва-

риантностью относительно поворотов. Однако, результаты поворота и трансформации, ко-

торые предположительно должны были быть сопоставимы с результатами поворота, оказа-

лись гораздо лучше их, но немного хуже результатов только трансформации. Результат раз-

мытия оказался вполне ожидаемым, так как сам SURF при извлечении ключевых точек при-

меняет размытие, следовательно, резких переходов остается гораздо меньше, и ключевые

точки теряются. Что касается двух Vocabulary tree, то из результатов видно преимущество

дерева, построенного по 65000 дескрипторов, почти во всех тестах.
Таблица 2

C2Q 3.2 ГГц + HDD I7-3667U 2.0 ГГц + SSDТип замера

Vocabulary tree

из 92000 деск-

рипторов

Vocabulary tree

из 65000 деск-

рипторов

Vocabulary tree

из 92000 деск-

рипторов

Vocabulary tree

из 65000 деск-

рипторов

Средняя скорость извлечения

ключевых точек (мс)

321.7 321.7 521.6 521.6

Средняя скорость кодировки де-

скрипторов для одного изображе-

ния (обход Vocabulary tree) (мс)

1600 700 2050 1070

Средняя скорость поиска совпа-

дений (мс)

46 45 50 45

Из результатов видно, что:

Процент верных результатов на первом

месте

Процент верных результатов в первой

тройке

Название теста

Vocabulary tree из

92000 дескрипто-

ров

Vocabulary tree из

65000 дескрипто-

ров

Vocabulary tree из

92000 дескрипто-

ров

Vocabulary tree из

65000 дескрипто-

ров

Смена фона 92 98 92 98

Трансформация 75 93 75 98

Поворот 25 30 60 70

Трансформация и

поворот

60 70 60 75

Размытие по Гауссу 30 0 30 20
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 Скорость работы напрямую зависит от тактовой частоты процессора.

 Количество ядер влияет на скорость извлечения ключевых точек.

 Тип жесткого диска не влияет на скорость поиска совпадений.

 Нужно оптимизировать скорость обхода Vocabulary tree, например, распаралле-

лить на несколько потоков.

 Использование Vocabulary tree из 65000 дескрипторов уменьшило время его об-

хода примерно в два раза.

Заключение

В рамках данной работы мной было разработано приложение, которое позволяет рас-

познать марку и модель автомобиля, если его изображение не сильно отличается от эталон-

ного изображения данного автомобиля в базе. В процессе разработки были выполнены сле-

дующие задачи:

 составлена база изображений

 проанализированы разные алгоритмы поиска ключевых точек, применен метод

SURF

 доработан алгоритм сравнения ключевых точек, позволивший значительно ус-

корить сравнение

 разработана метрика для определения совпадений

 проведены тесты и проанализированы результаты

 В дальнейшем можно ускорить работу приложения, например, использовать более

быстрый метод поиска ключевых точек или исследовать влияние размера Vocabulary tree на

результаты и применить наиболее подходящий.
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RECOGNITION OF THE BRAND OF THE CAR WITH THE HELP OF SURF

(SPEEDED UP THE ROBUST FEATURES) METHOD

Odegov Pavel V.

Perm State National Research University

614000, Russia, Perm, Bukirev str., 15. pavel.odegov@gmail.com

The problem of automatic recognition of the brand and model of the car with ISO-picture is con-

sidered. This problem is significant for road traffic, particularly in the case the vehicle is not recog-

nized by state registration mark, and signs must be known. As part of this work we created a data-

base of images of cars. For its creation were selected car pictures (front view) with sufficient light

and uniform background. SURF[1] method is used to find the key points, and to retrieve the key

points from a downloaded ISO-picture. After getting the result, the user may introduce some

changes to be able to improve the search of common points with key points of the image from the

database. The final result is decided upon based on the quantity of common points: the result is the

brand name and the model of auto-mobile, which has the largest number of common points with

the image. We also consider the case, when the car is not recognized, i.e. the number of common

keypoints is not enough to get the result.

Keywords: image recognition, key points, SURF.
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО
ДВУСТВОРЧАТОГО КЛАПАНА СЕРДЦА

Свирепов Павел Иванович

Пермский государственный национальный исследовательский университет
 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. SvirepovP.I@yandex.ru

Дано описание конструкции типовых искусственных клапанов сердца. Показаны основные
возможные дефекты и места локального разрушения при эксплуатации. Численно решена
задача о поиске напряженно-деформированного состояния в рамках пространственной тео-
рии упругости. В пакете ANSYS 11.0 построены трехмерные модели: часть корпуса и створ-
ки клапана. Получены поля главного напряжения для аортального и митрального положения
клапана в открытом и закрытом состоянии.

Ключевые слова: искусственный клапан, напряженно-деформированное состояние, трёх-
мерная модель.

Цель работы – численное исследование напряженно-деформированного состояния ис-

кусственного клапана сердца средствами пакета ANSYS 11.0, определение области концен-

трации напряжений при различном положении створок клапана.

В настоящее время имеется два основных типа искусственных клапанов сердца: меха-

нические и биологические, которые имеют свои особенности, преимущества и недостатки.

Механические клапаны сердца – это протезы, которые служат для замены функции ес-

тественного клапана сердца человека. Сердце человека имеет четыре клапана: трехстворча-

тый, митральный, пульмональный и аортальный. Предназначение клапанов сердца – обес-

печить беспрепятственный ток крови через сердце по малому и большому кругу кровообра-

щения к органам и тканям.

Существует три типа механических клапанов сердца - шариковые, наклонный диск и

двустворчатые – в различных модификациях.

Двустворчатый клапан состоит из двух полукружных клапанов, которые вращаются

вокруг распорки, прикрепленной к основанию клапана (Рис. 1). Этот дизайн был предложен

в 1979 году и, хотя, они помогали справиться с некоторыми проблемами, которые отмеча-

лись с другими клапанами, двустворчатые клапаны подвержены наличию обратного тока

крови (регургитации) и поэтому они не могут считаться идеальными. Однако двустворчатые

клапаны обеспечивают более естественный ток крови по сравнению с шариковыми или дис-

ковыми клапанами. Одним из преимуществ этих клапанов является то, что они хорошо пе-

© Свирепов П.И., 2013
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реносятся пациентом. Таким пациентам требуется гораздо меньшая доза антикоагулянтов

для профилактики образования тромбов. Двустворчатые клапаны имеют преимущество пе-

ред другими в более эффективной площади открытия (2,4-3,2 см2 по сравнению с 1,5-2,1 см2

у одностворчатых клапанов).

Рис. 1. Механический двухстворчатый клапан сердца

Механические клапаны сердца сегодня являются наиболее надежными и заслуживаю-

щими доверия и позволяют пациенту жить нормальной жизнью. Большинство механических

клапанов служат минимум в течение 20 - 30 лет.

Распорки и обтюраторы сделаны либо из пиролитического углерода, либо из пироли-

тического углерода, покрытого титаном, а подшитое кольцо – из тефлона, полиэстера или

дакрона. Основная нагрузка возникает при трансвальвулярном давлении, которое возникает

во время и после закрытия клапана, и в случае структурных нарушений оно является обычно

результатом влияния обтуратора на компоненты клапана.

Изнашивание в результате ударов и трений указывает на износ материала в механиче-

ских клапанах. Изнашивание в результате ударов обычно возникает в шарнирных механиз-

мах двустворчатых клапанов, между обтуратором и кольцом в дисковых клапанах и между

шариком и каркасом в шариковых клапанах. Изнашивание в результате трения возникает

между обтуратором и распоркой в дисковых клапанах, и между стержнями створок и полос-

тями шарнира в двустворчатых клапанах (Рис. 2) [1].
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Рис. 2. Дефекты, полученные в результате реанимационных действий

Средний перепад давления на клапане в аортальной позиции не превышает 7–15 мм рт.

ст., на клапане в митральной позиции — 5–8,5 мм рт. ст. и полностью обеспечивает объем

кровотока на уровне 5,5–6,5 литров в минуту, что подтверждается отчетами кардиохирургов

[2].

Углеситалл - изотропный пироуглеродный материал, получаемый путём направленной

кристаллизации при пиролизе углеводородов с добавлением хлоридов металлов. Данный

материал обладает высокими физико-механическими и антифрикционными свойствами, ус-

тойчив к высоким температурам и агрессивным средам, биологически инертен, газонепро-

ницаем. А также обладает широкими возможностями механической обработки, позволяю-

щими достигать высоких классов точности и шероховатости поверхности. Приведем неко-

торые физико-механические свойства углеситалла: модуль упругости (2,5-2,7)·105 , ко-

эффициент Пуассона 0,27, предел прочности при растяжении 1000 , при изгибе 2000

, при сжатии 5000  [3].
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Основные уравнения теории упругости [5] в пространственной постановке для тела,

занимающего область , ограниченную поверхностью .

Уравнения равновесия

(2.1)

где – компоненты тензора напряжений; – компоненты вектора объемных сил.

Уравнения Коши, связывающие компоненты вектора перемещений  с компонентами

тензора деформаций

(2.2)

Закон Гука для изотропного тела

(2.3)

где – гидростатическое давление; – символы Кронекера;

– модуль упругости; – коэффициент Пуассона.

Граничные условия в напряжениях

(2.4)

где – компоненты вектора поверхностных сил; – компоненты вектора нормали к

поверхности .

Граничные условия в перемещениях

(2.5)

где – заданные компоненты вектора перемещений на границе .

Получить аналитическое решение в пространственной постановке для объектов слож-

ной геометрии не представляется возможным. Поэтому анализ напряженно-

деформированного состояния элементов искусственного клапана сердца осуществляется ме-

тодом численного моделирования в пакете ANSYS 11.0.
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Средствами пакета ANSYS 11.0 была построена модель, представляющая собой поло-

вину лопасти искусственного клапана сердца.

Для поставленной задачи выбираем трехмерный (3D) объемный элемент SOLID187,

разбиваем полученную модель на конечные элементы (Рис. 3).

Рис. 3. Конечно-элементная модель лопасти

В закрытом состоянии створки клапана на боковой поверхности лопасти задано усло-

вие симметрии Vz = 0. На верхнюю часть приложено давление крови. Кроме того, задано от-

сутствие нормальных перемещений Vn = 0 на углы крепления лопасти и на верхнюю часть,

которой осуществляется упор в кольцо из углеситалла (Рис. 4).

Рис. 4. Граничные условия при закрытых створок клапана

В открытом состоянии створки клапана на боковой поверхности лопасти задано усло-

вие симметрии Vz = 0. На нижнюю часть приложено давление крови. Кроме того, задано от-

сутствие нормальных перемещений Vn = 0 на углы крепления лопасти и на верхнюю часть

крепления, которой осуществляется упор в противоположную лопасть (Рис. 5).
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Рис. 4. Граничные условия при открытых створок клапана

Ниже приведены анализ и результаты полученного численного решения для створки

клапана в открытом и закрытом состояниях, а также при нахождении клапана в аортальной

либо митральной позициях.

При аортальной позиции клапана в качестве среднего значения прикладываемого дав-

ления была взята величина р=11 мм.рт.ст.

Как видно из рис. 5 главные напряжения при аортальной позиции в закрытом состоя-

нии клапана сконцентрированы в выделенном углу. При этом максимальное значение пер-

вого главного напряжения составляет величину равную σ1=256,5 .

Рис. 5. Поле главного напряжения (закрытое состояние клапана в аортальной позиции)
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Ниже на рис. 6 приведены главные напряжения при аортальной позиции в открытом

состоянии, а на рис. 7, 8 – при митральной позиции в закрытом и открытом состояниях, со-

ответственно.

Рис. 6. Поле главного напряжения (открытое состояние клапана в аортальной позиции)

Рис. 7. Поле главного напряжения (закрытое состояние клапана в митральной позиции)

Рис. 8. Поле главного напряжения (открытое состояние клапана в митральной позиции)
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Артериальное систолическое давление крови у пациентов с гипертонической болезнью

может достигать 200 мм. рт. ст. Кроме того, при работе в организме компоненты протеза

клапана сердца испытывают динамические нагрузки, которые могут быть выше, чем стати-

ческие при одном и том же давлении крови. Вклад динамической составляющей зависит от

конструкции протеза клапана сердца. Таким образом, для каждой модели искусственного

клапана сердца динамический фактор должен быть определен экспериментальным путем in

vitro.

Моделирование кинематики усложняется взаимодействием компонентов механиче-

ских клапанов в относительно небольших контактных зонах, что требует высокой плотности

элементов и усложняет расчет.

Во многих работах проводилось исследование усталостных характеристик у компо-

нентов искусственных клапанов сердца из монолитного изотропного пиролитического угле-

рода (Татаринов В. Ф., Золкин П. И., 1999) и графита, покрытого пиролитическим углеро-

дом (Доброва Н. Б. и др., 1974; Зубарев Р. П. и др., 1976; Kepner J., Cao H., 1996; Ma L., Sines

G., 1996; Ritchie R., 1996). Был сделан вывод, что понятие усталости в классическом пони-

мании не применимо к пиролитическому углероду. Для обеспечения работы искусственных

клапанов сердца в организме в течение неограниченного периода времени необходимо, что-

бы разрушающая нагрузка была, по крайней мере, на 20% выше, чем максимальные дина-

мические физиологические нагрузки.

Предел прочности углеситалла является случайной величиной с нормальным законом

распределения (Рис. 9) [4].

Рис. 9. Распределение предела прочности при изгибе углеситалла
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Например, для клапана Мединж-2 нижняя граница предела прочности равна 2500,24

.

Определить, наступит или нет разрушение при заданных нагрузках, можно на основа-

нии какого-либо критерия разрушения. Для изотропного пиролитического углерода часто

применяется критерий максимальных главных напряжений: если отношение максимальной

величины первого главного напряжения к пределу прочности материала на растяжение

больше единицы или отношение максимальной по модулю величине третьего главного на-

пряжения к пределу прочности материала на сжатие больше единицы, то наступает разру-

шение. В то же время прочностные свойства углеситалла еще не до конца изучены, и в неко-

торых случаях разрушение материала не удается описать этими критериями.

Рис. 10. Расчетное распределение первых главных напряжений в математической мо-
дели искусственного клапана сердца Мединж-2

В работе [4] приведены концентраторы первых главных напряжений (Рис. 10). Сравни-

вая рис. 10 с рис. 5 и рис. 7, приходим к выводу, что области концентрации максимальных

напряжений, полученных в работе [4] и в наших расчетах совпадают.
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Принимая минимально допустимый предел прочности материала за 1000 , и ис-

пользуя формулу для нахождения теоретического запаса прочности изделия

(Fразр – разрушающая нагрузка; Fн – максимально возможная физиологическая нагруз-

ка на створке клапана), получим коэффициент запаса прочности исследуемой створки кла-

пана для максимально возможных нагрузок в организме при различных положениях K>3,9

(аортальное); K>6,35 (митральное). Здесь учитывается, что в закрытом состоянии клапана

достигаются нагрузки более значительные, чем в открытом.

При открытии клапана растягивающие напряжения в середине створки преобладают с

аортальной стороны клапана, а напряжения сжатия – с желудочковой стороны. Большие на-

пряжения вызваны сильным изгибом створки. Отметим, что кроме давления крови, на кла-

пан также действуют нагрузки в диаметральном направлении окружающими тканями. Под

их воздействием происходит деформация корпуса клапана, что может привести к заклини-

ванию или вылету створок.

На протяжении всего периода эксплуатации створки клапана совершают большое ко-

личество циклов — например, за 10 лет около 315 миллионов циклов. Поэтому разрушение

элементов клапана может произойти и при напряжениях значительно меньших предела

прочности.

Проблема повышения надежности искусственных клапанов сердца является актуаль-

ной и обширной. Был рассмотрен лишь один аспект, касающийся механического разруше-

ния материала элементов клапана. Улучшение прочностных характеристик клапана возмож-

но как за счет применения более качественных материалов, так и за счет изменения геомет-

рии, что позволит понизить коэффициент концентрации напряжений.

Заключение

• Дано описание конструкции типовых искусственных клапанов сердца, показаны ос-

новные возможные дефекты и места локального разрушения при эксплуатации.

• Представлена общая математическая постановка пространственной задачи теории

упругости, включая граничные условия.

• В пакете ANSYS 11.0 создана геометрическая модель элементов двухстворчатого ис-

кусственного клапана сердца, получено численное решение для вариантов открытого

и закрытого положения створок клапана.
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• Проведен анализ численного решения, показано соответствие полученных расчетных

зон концентрации напряжений (возможного разрушения) с экспериментальными

данными и расчетными значениями других авторов.

• Сделана оценка коэффициента запаса прочности исследуемой створки клапана.
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STRESS-STRAIN STATE OF ARTIFICIAL BILEAFLET HEART VALVE

Svirepov Pavel I.

Perm State National Research University
614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15. SvirepovP.I@yandex.ru

Design of typical artificial heart valves is described. Primary probable defects and centers of local
destruction, appearing during operation, are shown. The stress-strain state problem was solved nu-
merically in the framework of the spatial theory of elasticity. 3D-models of parts of leaflets and
valve body were built in ANSYS 11.0 computer program. The main stress fields are obtained for
the aortic and mitral positions of the valve in open and closed state.

Key words: artificial heart valves, stress-strain state, 3D-model.
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ТРЕХМЕРНОЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ТЕЛ НА
ПРИМЕРЕ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЗУБА НА ОСНОВЕ ЕГО

РАДИОВИЗИОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Соколов Александр Константинович, Симакина Надежда Ивановна,
Терпугов Виктор Николаевич

Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. Aleksandr__Sokol@mail.ru

Целью является разработать приложение (3D-build_v2) позволяющее проводить геометриче-
ское 3D-моделирование сложных и слоистых конструкций. Используя 3D-build_v2 постро-
ить модель человеческого зуба на основе его радиовизиографических изображений, и про-
вести тестовые расчеты напряженно-деформированного состояния (НДС) человеческого зу-
ба в пакете ANSYS 14.5. В работе описан метод алгоритм приложения 3D-build_v2 и его
распараллеливание на graphics processing unit (GPU).

Ключевые слова: 3D-модель, пакет ANSYS 14.5, метод конечных элементов (МКЭ), 3D-build,
радиовизиография, технология NVIDIA CUDA, программирование на GPU.

Введение
Первым этапом моделирования задач методом конечных элементов является геомет-

рическое моделирование объекта исследования. В тех случаях, когда пространственная кон-

струкция имеет сложную геометрическую форму и неоднородную или слоистую внутрен-

нюю структуру, вычислители сталкиваются с большими проблемами. В таких ситуациях,

зачастую, для проведения конечно-элементного моделирования упрощается как внешнее

строение конструкции, так и внутренняя структура. Но при таких допущениях возрастает

погрешность при проведении основных инженерных, например, прочностных, расчетов.

Для решения данной проблемы на основе алгоритма, описанного в [1], разработана

программа 3D-build_v2. Входными данными для нее являются двумерные радиовизиогра-

фические изображения модели или меридиональные сечений модели. 3D-build_v2 позволяет

распараллеливать трехмерное моделирование сложных и слоистых тел на GPU. Для описа-

ния примера использования разработанной программы 3D-build_v2, в работе приведено по-

строение трехмерной модели человеческого зуба.

Зуб – сложная и слоистая структура; в нем можно выделить слой дентина, цемента,

пульпы, эмали и т.д.. Эмаль – твердая минерализованная ткань, покрывающая снаружи ко-

ронку зуба и защищающая дентин и пульпу от воздействия внешних раздражителей (рис 1).

Толщина слоя эмали максимальна в области бугров жевательных зубов и минимальна в об-

© Соколов А.К., Симакина Н.И., Терпугов В.Н., 2013
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ласти шейки. Эмаль – самая твердая ткань организма человека. Она содержит 95% мине-

ральных элементов, 1.2% органических и 3.8% воды [2]. Под слоем эмали находятся имею-

щие достаточно сложное геометрическое строение дентин и пульпа. Трехмерную геометри-

ческую модель зуба нельзя построить, используя тела вращения либо известные геометри-

ческие примитивы, заложенные в конечно-элементные пакеты.

Существует необходимость разработки математической модели, которая позволит за-

менить трудоемкие и очень длительные натурные эксперименты и ускорить исследования в

области лечения заболевания кариесом.

Рис 1.Человеческий зуб: гистология тканей зуба.

Таким образом, в зубе можно выделить пять слоев: эмаль, дентин, цемент, пульпа, зона

кариеса. Для модельного расчета демонстрирующего возможности разработанной програм-

мы и получения общей картины НДС зуба предположим, что каждый из слоев описывается

уравнениями линейной теории упругости.

Геометрическое моделирование

Отметим сложности, возникающие при построении трехмерной геометрической моде-

ли зуба в конечно-элементных пакетах:

1. Построение геометрической модели  «сверху – вниз» с использованием

геометрических примитивов невозможно.

2. Для проведения геометрического моделирования «снизу – вверх» необ-

ходимо иметь наборы ключевых точек, достаточно точно описывающих геометрию

внешнего и внутреннего строения. Автоматизация при этом практически исключена.

3. Сложность обработки радиовизиографических изображений.
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Для примера рассматривается построение фронтального (переднего) зуба (рис.2а). При

этом для построения внутренней геометрии зуба использовались среднестатистические дан-

ные о человеке в возрасте 20 лет [2].

Радиовизиография

Радиовизиограф – это устройство, позволяющее делать снимки зубов на специальный

датчик, который передает изображение в компьютер. При проведении процедуры датчик

прикладывается к больному зубу и с помощью рентгенаппарата делается снимок, который

выводится на экран компьютера.

Рис 2. Радиовизиографическое изображение человеческих зубов

Преимущества использования радиовизиографии:

- Высокая скорость получения изображения;

- Возможность компьютерного улучшения качества снимка;

- Возможность замера длин корневых каналов;

- Возможность сохранения снимков в базе данных;

- Быстрый поиск предыдущих снимков пациентов;

- Возможность хранения снимков вместе с картой пациента;

- Передача снимков по компьютерной сети.

Качество радиовизиографических изображений постоянно увеличивается, но вместе с

ним, увеличивается и размер изображения. Поэтому необходима параллельная реализация

алгоритмов обработки радиовизиографических изображений.

Применение 3D-Build_v2 для построения человеческого зуба.

Программа 3D-Build_v2, написанная на языке C++, предназначена для построения 3D-

моделей сложных объектов. В программе используется удобный и понятный пользователь-

ский интерфейс. Программа выполняет следующую последовательность действий.

Шаг 1. Задается количество сечений или изображений, которые будут использоваться

для построения фигуры. Можно выбрать два взаимно – перпендикулярных сечения (рис. 3а)

или четыре сечения (рис. 3б).
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а                                 б                     в

Рис 3. Входные данные: а- два сечения, б- четыре сечения, вид сверху, г – вход-
ные данные для построения зуба.

Входными данными для 3D-Build_v2, являются изображения (рис. 3в) полученные при

помощи радиовизиографического исследования.

      а                                             б

   в                                                   г                                       д
Рис. 4. а – создание ключевых точек в сечении, б – разбивка на слои, в – поверхно-
сти, г – трехмерная модель зуба.

Шаг 2. На (рис. 3в) видно, что на границе зуба происходит изменение цвета пикселя с

темного на светлый (или наоборот). На основе этого, находятся точки (рис.4а), описываю-

щие границы эмали, дентина, цемента, пульпы. А именно:
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Проводится N горизонтальных сечений. В каждом сечении при помощи программы на

языке C++ рассматриваются пиксели изображения. С заданным шагом сравниваются цвета

пикселей и находится точка, в которой происходит максимальное изменение цвета. В этой

точке происходит изменение цвета со светлого на темное (или наоборот) и, следовательно, в

эта точка находится на границе зуба. После этого шага получаются наборы из 2N точек, для

каждого сечения, описывающие двумерную геометрию зуба (рис. 4а).

Шаг 3. В каждом из горизонтальных сечений по трем точкам проводятся сплайны

(рис.4б).

Шаг 4. По построенным сплайнам i-го и i+1-го горизонтального сечения (рис 4в) про-

водится поверхность (рис. 4г). Так как эти поверхности достаточно малы, то объединение

этих поверхностей позволяет построить достаточно точную трехмерную модель (рис. 4д).

Для учета неоднородности внутренней структуры зуба геометрическое моделирование

осуществляется изнутри в четыре этапа:

1) сначала создается самый нижний слой – пульпа (рис. 5а);

2) поверх пульпы формируется слой дентина (рис. 5б);

3) поверх дентина строиться слой цемента (рис. 5в);

4) поверх дентина и цемента строиться слой зубной эмали (рис. 5г).

                                 а                      б                         в                        г
Рис. 5. Внутреннее строение визуализированное в пакете ANSYS:

 а – пульпа; б – дентин; в – цемент; г – эмаль.

Геометрическая модель может быть использована в различных пакетах прикладных
программ (рис. 7) [1].
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а                                                                    б

Рис 6. а- использование в пакете ComSol: б- использование в пакете ABAQUS.

Параллельная реализация

В алгоритме, описанных ранее, шаги 2-4 выполняется независимо для каждого

горизонтального сечения (рис. 8). Поэтому их можно эффективно распараллелить (рис. 7),

где P1 – Pn это разные вычислительные ядра.

Рис 7. Параллельная реализация алгоритма.

Использования для параллельной реализации технологии Message Passing Interface

(MPI) коммерчески невыгодно, т.к. для ее реализации требуются значительные вычисли-

тельные мощности, такие как кластер. Для параллельной реализации алгоритма, эффективно

использование технологии NVIDIA CUDA. NVIDIA CUDA™ - это революционная архитек-

тура параллельных вычислений. Являясь основой аппаратной и программной технологии,

CUDA позволяет использовать множество вычислительных ядер графического процессора

для универсальных математических расчетов, обеспечивая беспрецедентный рост произво-

дительности [3].

Время расчета на видеокарте NVIDIA GeForce G102M при разных размерах изобра-

жения показано на графике 1.
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График 1. Сравнение параллельной и
последовательной реализации алгоритма.

Thrust [4] это библиотека параллельных алгоритмов обработки данных нa CPU, пред-

ставимых в виде вектора, с интерфейсом аналогичным С++ Standard Template Library (STL).

Thrust удобен возможностью быстро реализовать необходимые вычислительные алго-

ритмы в более простой и читаемой форме, чем явное программирование на CUDA. Библио-

тека уже содержит реализации некоторых базовых алгоритмов (scan, sort и reduce) и позво-

ляет комбинировать их для составления более сложных схем обработки. С другой стороны,

Thrust имеет более высокий уровень абстракции, чем CUDA и не позволяет разработчику

непосредственно управлять CPU на низком уровне, например, разделяемой памятью или

синхронизацией нитей.

Таким образом, Thrust может лучше всего подходить для CPU-приложений, в кото-

рых наиболее важную роль играет скорость разработки и надёжность.

Из графика 1 видно, что данный алгоритм можно эффективно распараллелить ис-

пользуя технологию программирования на GPU. Однако, использование параллельной реа-

лизации рационально только на радиовизиографических изображениях, достаточно большо-

го размера.

Тестовые расчеты НДС человеческого зуба

Проведены тестовые расчеты НДС зуба, результаты показаны на рис. 8. Для расчетов

НДС используются механические характеристики материалов приведенные в табл. 1 [5]. Для

пульпы (нерва) взяты механические свойства каучука.
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Таблица 1. Механические свойства частей зуба.

                          а                                              б                                                 в

Рис. 8. а –расчетная модель; б- перемещения в зубе; в – напряжения в зубе.

Заключение
На языке C++ разработана и реализована программа 3D-Build_v2 для пространствен-

ного геометрического моделирование слоистых конструкций сложной геометрической фор-

мы, например, таких, как человеческий зуб, на основе их радиовизиографических изображе-

ний. При помощи 3D-Build_v2 построена модель человеческого зуба с распараллеливанием

на графическом процессоре NVIDIA. Проведен тестовый расчет НДС человеческого зуба.
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Часть

зуба

Е – модуль упругости (МПа) v – коэффициент Пуассона

Эмаль 80000 0,3

Дентин 12000 0,31

Цемент 20900 0,35

Пульпа 0,0079 0,46
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TREHMERNOE GEOMETRICHESKOE MODELIROVANIE SLOZHNYH TEL NA
PRIMERE POSTROENIJA CHELOVECHESKOGO ZUBA NA OSNOVE EGO

RADIOVIZIOGRAFICHESKIH IZOBRAZHENIJ

Sokolov Aleksandr K., Simakina Nadezhda I., Terpugov Viktor N.

Perm State National Research University
614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15. ivanov@email.ru

The aim is to develop the application (3D-build_v2) allows to perform geometric 3D-modeling of
complex and layered structures. By using 3D-build_v2 construct the model the human tooth on the
basis of his radiovisiographic images, and to test calculations of stress-strain state of a human tooth
in a package ANSYS 14.5. This paper describes a method for algorithm application 3D-build_v2
and its parallelization for graphics processing unit (GPU).

Key words: 3D-build, package ANSYS 14.5, finite element method (FEM), NVIDIA CUDA tech-
nology, radiovisiography, programming on GPU.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКИ
ИММУННЫХ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА

Сорокин Михаил Львович

Пермский государственный национальный исследовательский университет
 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. miklesorokin@gmail.com

Активность различных воспалительных процессов, частота инфекционных заболеваний, на-
личие ВИЧ-инфекции, возраст и наследственность напрямую влияют на иммунитет челове-
ка. От состояния иммунной системы зависит продолжительность и качество жизни. Моде-
лирование воспалительной реакции при различных показателях иммунной системы в разном
возрасте дает ценную информацию о процессах иммунной защиты, степени повреждения
тканей организма, взаимосвязи активности воспалительных процессов и продолжительности
жизни. На основе уточненной математической модели возрастного изменения Т-системы
иммунитета [1, c.235] была построена расширенная модель возрастной динамики иммунных
и воспалительных реакций, где в качестве функций, описывающих воспаление, выступают
уровень продуктов некроза и концентрация факторов воспалительной реакции. В получен-
ной модели часть констант базовой модели стала функциями от концентрации факторов
воспалительной реакции.
Полученные данные о показателях иммунной системы позволили оценить параметры им-
мунной системы и показатели воспалительной реакции:
 При различной частоте и тяжести инфекций
 В разном возрасте (от рождения до 100 лет)
 При наличии ВИЧ-инфекции, других видах иммунодефицита
 С учетом фактора наследственности

Ключевые слова: модель возрастных изменений Т-системы иммунитета, модель возрастной
динамики иммунных и воспалительных реакций, моделирование воспалительной реакции.

Иммунная система состоит из двух взаимодополняющих ветвей: системы адаптивного,

специфического иммунитета, представленной T- и B-лимфоцитами, и системы неспецифи-

ческой защиты, включающей макрофаги, нейтрофилы, натуральные киллеры и еще несколь-

ко типов клеток и молекул [2, c.117]. Поскольку весь иммунный ответ под контролем дер-

жат преимущественно Т-лимфоциты, в данной работе рассматривается моделирование раз-

вития Т-системы иммунитета.

Особенностью воспалительной реакции является то, что часть клеток инфицированной

ткани разрушается по механизму некроза, что создает условия для поддержания и развития

патологического воспалительного процесса. Таким образом, можно предположить, что воз-

растная динамика воспалительных процессов определяется скоростями образования и эли-

© Сорокин М.Л., 2013
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минации продуктов некроза клеток и скоростями нарастания и разрешения воспалительных

реакций. На величину этих параметров оказывают непосредственное влияние:

 Частота и тяжесть перенесенных инфекций

 Возраст человека

 Наличие ВИЧ-инфекции, других видов иммунодефицита

 Фактор наследственности

Математическая модель иммунитета, параметры которой определяются решением мо-

дели возрастных изменений популяции периферических Т-лимфоцитов, позволяет оценить

иммунную историю жизни организма во всем постнатальном (послеродовом) периоде.

Математическая модель возрастных изменений Т-системы иммунитета описана в ста-

тье А.А.Романюха, А.И.Яшина, С.Г.Руднева [3, с.25-47] и имеет вид следующей системы обык-

новенных дифференциальных уравнений:

Начальные условия, соответствующие моменту рождения:

*C N
h
 - функция Хэвисайда, равная 1 при 0x   и 0 при 0x  .

L – антигенная нагрузка на организм, вычисляющаяся по формуле
3
4

5L m .

Переменные зависят от времени (возраста в днях) t:

• *(t)N – скорость притока наивных T – лимфоцитов из тимуса в ИПЛТ (интактной пе-

риферической лимфоидной ткани),
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• (t)N – концентрация наивных T – лимфоцитов в ИПЛТ,

• (t)M – концентрация T – клеток памяти в ИПЛТ,

• *(t)P – длина теломер наивных T – лимфоцитов, выходящих из тимуса в возрасте t,

•  NP t – средняя длина теломер в популяции наивных T – лимфоцитов,

•  MP t – средняя длина теломер в популяции T – лимфоцитов памяти,

• (t)V – объем ИПЛТ,

• m(t) – масса тела человека.

Таблица 1.Физический смысл, начальные минимальные и максимальные оценки параметров мо-

дели возрастных изменений популяции периферических Т-лимфоцитов в постнатальном периоде
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Для описания воспалительной реакции в систему дифференциальных уравнений, описы-
вающих модель возрастных изменений Т-системы иммунитета, введем новые переменные:
 Z - уровень продуктов некроза клеток организма;
 F - концентрация факторов воспалительной реакции (концентрация в крови С-

реактивного белка)
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Начальные условия:
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Константы 0
1 и 0

2 - нормальные значения констант скоростей пролиферации наив-
ных лимфоцитов и лимфоцитов памяти. Константа 0

M - нормальное значение константы
скорости конкурентной гибели Т-лимфоцитов памяти.

Таблица 2.Физический смысл, размерность и величина параметров модели возрастной динамики

иммунных и воспалительных реакций

Для численного решения полученной модели использован метод Рунге-Кутта 5-го по-

рядка с контролем погрешности на шаге. Для констант моделей взяты начальные значения
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таблиц 1 и 2. Начальный момент времени 0, конечный – 36500 суток, шаг по времени – 1 су-

тки.

Сравним значения параметров модели возрастных изменений Т-системы иммунитета и

модели возрастной динамики иммунных и воспалительных реакций.
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Рис 1. Сравнение решений базовой и дополненной модели

Различие между моделями наблюдается в концентрации Т-клеток памяти и наивных Т-

лимфоцитов в ИПЛТ. В расширенной модели за счёт учета влияния нарастающей нагрузки

на иммунную систему в пожилом возрасте растет скорость

1) деления Т-клеток памяти, а значит, и их концентрация становится выше,

чем в базовой модели;

2) антигенной стимуляции наивных Т-лимфоцитов, что уменьшает их ко-

личество и концентрацию в сравнении с данными базовой модели.

Проанализируем графики а) и б) для расширенной модели. С возрастом уровень про-

дуктов некроза клеток организма и концентрация факторов воспалительной реакции неук-

лонно растут. Наибольший рост показателей воспаления наблюдается в период до 20 лет,

когда организм часто встречается с новыми для себя антигенами и не способен эффективно

противостоять им. После 30 лет происходит незначительное превышение нормального

уровня продуктов некроза клеток и концентрации факторов воспалительной реакции, в это

же время иммунная система начинает активно инволюционировать.

Рассмотрим возрастную динамику иммунных и воспалительных реакций при нормаль-

ном, пониженном и повышенном значении антигенной нагрузки L.

Введем новое уравнение для L:
3
4

5* *fL k h m , где fk   и h - константы отражающие

частоту и тяжесть перенесенных инфекций. Нормальное значение: 1; 1fk h  . Понижен-

ное значение: 1 2;
2 3fk h  . Повышенное значение: 2; 2fk h  . Для всех видов L

1

2

2000
324

p
p



 Для других констант модели взяты начальные значения таблиц 1 и 2.

С ростом антигенной нагрузки происходит ускоренный переход наивных Т-

лимфоцитов в Т-лимфоциты памяти, что повышает концентрацию последних и увеличивает

среднюю длину их теломер (у наивных Т-лимфоцитов, только что ставших Т-клетками па-
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мяти, средняя длина теломер значительно выше). Уровень продуктов некроза клеток орга-

низма и концентрация факторов воспалительной реакции также находятся в прямой зависи-

мости от величины L.

Рис 2. Сравнение решений дополненной модели при нормальном, пониженном и повышенном уровне антиген-

ной нагрузки L
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ВИЧ-инфекция значительно отличается от обычных инфекционных заболеваний и

для ее моделирования необходимо внести следующие изменения:

1) В уравнение, описывающее концентрацию Т-лимфоцитов памяти, добавляем член

M , описывающий ускоренную гибель Т-клеток памяти

 *
1 1 2 2 M

dM L L dV MN M C N M M
dt V V dt V

            ; 0.02 

2) Константа скорости снижения продукции наивных T-лимфоцитов в тимусе Tk была

увеличена по сравнению с нормой в пять раз;

3) Антигенная нагрузка L  увеличена в 8 раз;

4) Среднее количество Т-клеток памяти, образующихся при иммунном ответе 2 ,

увеличено в 45 раз.

Проведем анализ полученных данных. При ВИЧ-инфекции объем ИПЛТ почти в 2 раза

выше нормы (увеличение лимфоузлов), наблюдается пониженная масса тела (дистрофия),

высокий уровень продуктов некроза клеток (>0.8) и средний уровень концентрации факто-

ров воспалительной реакции (<3 мг/л).  К 25 годам при ВИЧ-инфекции полностью прекра-

щается приток наивных Т-лимфоцитов из тимуса * 0N  , а их концентрация N ниже, чем у

здоровых людей. Из-за этого организм просто не способен справиться с новыми вирусами и

бактериями, что может привести к летальному исходу.
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Рис 3. Сравнение решений дополненной модели при нормальном старении и ВИЧ-

инфекции
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MODELLING OF AGE-RELATED CHANGES OF IMMUNE AND INFLAMMATORY

RESPONSES OF HUMAN BODY

Sorokin Mikhail L.

Perm State National Research University
614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15. miklesorokin@gmail.com

Activity of various inflammatory processes, infectious diseases frequency, HIV infection, age and
heredity directly affect the human immune system. Length and quality of life depends on the im-
mune system. Simulation inflammatory response at various immune system parameters in different
age provides valuable information about the processes of immune protection, degree of tissues
damage, relations between inflammatory activity and life. On the basis of the refined mathematical
model of age changes of T-cell immunity [1, p.235], was built extended model of the age dynamics
of immune and inflammatory responses, where the functions describing the inflammation is the
level of concentration of the products of necrosis and inflammatory response factors. As part of the
constants of the resulting model was the base model features the concentration factor of the in-
flammatory reaction. The data on the immune system parameters allowed to estimate the parame-
ters of the immune system and inflammatory response parameters.

Key words: Model of age-related changes of T-cell immunity, the model of the age dynamics of
immune and inflammatory responses, the simulation of the inflammatory reaction.
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РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМА ЦВЕТОВОЙ КОРРЕКЦИИ

Харина Евгения Александровна, Дураков Андрей Викторович

Пермский государственный национальный исследовательский университет
 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. fubukihime@gmail.com

Данная статья посвящена разработке одного из вспомогательных модулей адаптивного ал-
горитма цветовой коррекции, - модуля определения положения источника света. Сущест-
вующие алгоритмы цветовой коррекции применяются ко всему изображении целиком и не
учитывают неоднородность освещения на изображении, что приводит к искажению цвето-
вых оттенков и затрудняет дальнейшую обработку изображения. Чтобы устранить влияние
источника, необходимо учитывать его силу и положение относительно объектов на изобра-
жении, поэтому мы считаем разработку такого модуля целесообразным этапом в решении
задачи цветовой коррекции.

Ключевые слова: адаптивный алгоритм цветовой коррекции, модуль определения положе-
ния источника света.

1. ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день одним из самых востребованных направлений в науке и технике

является интеллектуальный видеоанализ и обработка изображений в реальном времени. Для

решения многих задач видеоанализа необходима предварительная обработка видеопотока,

которая включает в себя различные алгоритмы цветовой коррекции, сглаживающие несоот-

ветствие между реальными объектами и их изображениями.

Распространенные алгоритмы цветовой коррекции применяются ко всему кадру цели-

ком, не учитывая индивидуальных характеристик изображаемой сцены, что в некоторых

случаях приводит к ухудшению качества изображения и появлению неестественных для

данной сцены цветовых оттенков (например, фиолетовый становится темно-зеленым). Такие

нежелательные эффекты цветовой коррекции существенно затрудняют дальнейшую интел-

лектуальную обработку кадра.

Чтобы исключить такие ошибки на этапе цветовой коррекции видеопотока необходи-

мо привести каждый кадр к некоторому нормированному виду, учитывая неоднородную ос-

вещенность объектов на изображении.

Неоднородность освещения в кадре возникает из-за наличия одного или нескольких

источников света с разной интенсивностью излучения на изображаемой сцене. Охарактери-
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зовать неоднородность освещения на изображении можно с помощью вектора градиента яр-

кости пикселей на изображении, т.к. самыми яркими являются пикселы, расположенные в

непосредственной близости к источнику света. Таким образом, по наличию градиента на

изображении можно установить расположение источника света относительно изображенных

объектов.

Чтобы устранить неточности предварительной обработки, необходимо применять мо-

дифицированные, адаптивные алгоритмы цветовой коррекции, которые в условиях неодно-

родной освещенности детектировали наличие нежелательного градиента на изображении и

выравнивали цвет неравномерно освещенного объекта. Таким образом, для программной

коррекции изображения необходимо реализовать несколько модулей-аналитиков, одним из

которых должен быть модуль, устраняющий неоднородности освещения на изображении.

Для этого разработан программный модуль, рассчитывающий угол вектора падения света на

изображении при условии влияния одного источника света, находящегося за кадром.

На вход программного модуля подаются изображения различного размера (от 150x200 ,

до 3000x4000) в формате .jpeg, на которых присутствуют неравномерно освещенные объек-

ты. На выходе модуля– значение угла наклона вектора освещенности. В данном программ-

ном модуле реализован алгоритм нахождения двумерного вектора градиента яркости пиксе-

лей изображения, а также алгоритм нахождения яркостного центра изображения.

2. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ АЛГОРИТМЫ

Для реализации алгоритма нахождения двумерного вектора градиента был выбран

оператор Собеля. Оператор Собеля применяется не к исходному изображению, а к специ-

ально построенному. Изображение приводится к другому цветовому пространству   оттен-

ков серого (англ. GrayScale). Для данного цветового пространства, яркость рассчитывается

по формуле: I = 0.3*R + 0.59*G + 0.11*B.

К изображению в оттенках серого применяется оператор Собеля, после чего мы полу-

чаем информацию о направлении градиента яркости в каждой точке.

Распределение яркости пикселей объектов имеющих одинаковую отражательную спо-

собность зависит от расположения источника света. Чем ближе точка к источнику света, тем

она светлее. Таким образом, чтобы определить положение источника света относительно

объектов на изображении необходимо анализировать градиент яркости пикселей равномер-

но освещенных областей. Значение градиента в каждой точке изображения характеризует

силу и направление освещения, что позволяет определить агрегированное направление век-

тора освещенности объектов на изображении (т.е. определить расположение источника све-
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та). Рассмотрим также способ определения положения источника света относительно изо-

бражения на основе следующей физической модели:

• Пусть у нас есть пластинка, размеры которой равны размеру изображения в пикселях.

• Каждому пикселу изображения поставим в соответствие квадрат единичного размера

на пластинке.

• К каждому единичному квадрату подвесим грузик с массой равной числовому значе-

нию яркости пиксела, соответствующего данному квадрату.

Тогда, разбив изображение на некоторое количество блоков, вычислим положение та-

кой точки в блоке, чтобы относительно нее веса распределились равномерным (равновес-

ным) образом. Другими словами, найдем в каждом блоке «центр масс» и рассчитаем вектор,

который будет направлен из яркостного центра отдельного блока изображения в геометри-

ческий центр того же блока. Центр масс каждого блока рассчитывается по форму-

ле:
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яркость в блоке. Ниже представлен графический пример определения центра яркости изо-

бражения при разбиении его на блоки с шириной 128pxl.

Рис.  1 Определение центра яркости

Усреднив направления данных векторов по формуле,  получим среднее направление

освещенности изображения, т.е. найдем положение источника света относительно объектов

на изображении. На Рис. 2 представлены результаты работы программного модуля. Если об-

ходить изображения слева-направо, сверху-вниз, то здесь представлены следующие изобра-

жения: исходное изображение, изображение в оттенках серого, яркостная диаграмма, кото-

рая позволяет определить весомые компоненты вектора градиента, и результат работы про-
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граммы.

Рис.  2 Результат работы программного модуля

Приведенные выше алгоритмы дают корректный результат в случае влияния на изо-

браженную сцену одного ярко выраженного источника света, находящегося за кадром.

3. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПРЕДЛОЖЕННЫХ АЛГОРИТМОВ

Анализ правильности работы предложенных алгоритмов производился на заранее под-

готовленной выборке кадров с известным расположением источника света. Далее экспертом

(человеком, хорошо знающим расположение объектов и источников света на сцене) опреде-

ляется достоверность полученных результатов. Эксперт сопоставляет результаты работы

реализованных алгоритмов с реальным (видимым) направлением вектора освещенности и

определяет попадание полученных результатов в допустимую для данного изображения об-

ласть значений.

Тестирование проводилось на выборке из 111 фотографий размером 3000 х 4000 pxl в

формате .jpeg. В 78% случаев направление вектора освещенности было определено коррект-

но в пределах допустимой нормы.

При тестировании работы программного модуля были выявлены некоторые особенно-

сти его работы, которые указывают на уязвимые места в предложенных алгоритмах. При

разбиении изображения на блоки больших размеров в методе, основанном на применении

оператора Собеля, происходит потеря информации о всплесках цветовой интенсивности в

некоторых блоках изображения, т.к. среднее значение интенсивности может сильно отли-

чаться от значений некоторых отдельно взятых пикселей блока. Поэтому агрегированное

направление вектора освещенности утрачивает свое смысловое значение, и   вектор опреде-

ляется неверно. Но при том же количестве блоков результат работы второго метода, осно-
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ванного на понятии центра яркости изображения, является более точным, по сравнению с

работой на блоках меньшего размера.

Оба алгоритма показали свою работоспособность и имеют сложность. Алгоритмы оп-

ределяют направление вектора освещенности от одного источника света в 78% случаев с не-

которым допустимым отклонением .

В дальнейшем, разработанный программный модуль будет использоваться модулем

адаптивной цветовой коррекции, который будет корректировать изображение с учетом зна-

ния о положении источника света
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DEVELOPMENT OF ADAPTIVE COLOR BALANCE

Kharina Evgeniya A., Durakov Andrey V.

Perm State National Research University
614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15. fubukihime@gmail.com

This article focuses on the development of a part of adaptive algorithm color balance. This is the
module for determining the light source position. The most of existing color balance algorithms are
applied to the entire image and do not monitor luminance unevenness on the image, which leads to
distortion of colors and complicates the further processing of the image. To eliminate the influence
of the source, you should consider the strength and position relative to the objects in the image, so
we believe the development of this module is an important task for color balance.

Key words: adaptive color balance, sub-module for determining the light source position
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УДК 539.3

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ К ЗАДАЧЕ
ПОВЫШЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ СЛОИСТЫХ СИСТЕМ

Хасанов Артур Раисович

Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. artur_raisovich@rambler.ru

Слоистые системы являются частным случаем неоднородных сред, однако в реальности
проектировщик располагает определенным ограниченным числом материалов, поэтому с
практической точки зрения более естественна постановка задачи проектирования оптималь-
ной конструкции из заданного конечного набора материалов. Такая задача сводится к задаче
оптимального управления для системы дифференциальных уравнений. В качестве примера
рассмотрена задача оптимального торможения жесткого ударника неоднородной преградой
минимального погонного веса при ударе по нормали. Решение задачи получено с помощью
метода игольчатых вариаций. Показано, что в приведенной постановке задачи возможно по-
явление качественного нового решения – оптимальной многослойной структуры преграды.
Приведен алгоритм определения оптимальной структуры преграды для задачи об ударе ко-
нуса с n материалами.

Ключевые слова: оптимальное управление; слоистая система; трение; влияние свободных
поверхностей; метод игольчатых вариаций.

Широкий класс оптимизационных задач образуют задачи оптимального проектирова-

ния слоистых систем из заданного конечного набора материалов. Конкретные задачи этого

класса возникают в таких областях знаний, как акустика, теплофизика, механика деформи-

руемого твердого тела и др. [1].

Нахождение структуры слоистой среды сводится к определению количества, размеров

(толщин) и материалов слоев. Задача сводится к исследованию распределения некоторого

свойства материала, минимизирующего заданный критерий качества, вдоль координаты

x[0;b], где b – общая толщина среды.

В рамках теории оптимального управления общая постановка задачи примет следую-

щий вид – физический процесс описывается векторным дифференциальным уравнением

   Tttuxfx ,0,,,  ,                                                       (1)

  0 x ,                                                             (2)

где (1)-(2) – управляемая система, x={x1,…,xn} – вектор фазовых координат системы, (2) –

краевые условия для уравнения (1); требуется найти вектор-функцию u, называемую управ-

лением, обеспечивающую минимум функционалу
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min][0 uF ,

при ограничениях на управление u [2].

Отметим, по условию задачи проектировщик обладает конечным набором материалов,

что приводит к дискретной структуре области значений управляющей функции. Это условие

оказывается существенной особенностью рассматриваемой задачи. Оказывается, что для

данного класса задач нельзя построить малых в равномерной норме вариаций и для вывода

необходимых условий оптимальности используются конечные вариации управления на

множестве малой меры. Предлагается метод решения, называемый методом «игольчатых»

вариаций [3].

В качестве примера рассмотрим задачу оптимального проектирования слоистой плиты,

в которую внедряется жесткий осесимметричный ударник [4]. Требуется из заданного ко-

нечного набора броневых материалов синтезировать плиту, обеспечивающую остановку

ударника в момент его выхода из преграды.

Рассмотрим случай ударного внедрения жесткого конуса в плиту. Для описания про-

цесса динамического внедрения примем эмпирическую зависимость для удельной силы со-

противления прониканию 

2 kHd  ,
где  – плотность материала деформируемой преграды, dH – динамическая твердость ма-

териала преграды, k – коэффициент формы головной части ударника,  – текущая скорость

ударника [5]. В случае произвольного распределения плотности   и динамической твердо-

сти dH  по толщине плиты можно записать уравнение движения ударника в преграде, кото-

рое сводится к следующей системе фазовых координат

 4121 ykyyEy  , 32 yy  , dHy 3 , 54 yy  , 5y ,

  2
01 0 y ,   00 iy , 5,,2i . (3)

Формулы (3) определяют управляемую систему, роль управления играет пара  bx),( ,

где  – распределение плотности по толщине плиты, b – общая толщина плиты. Управ-

ляющая функция   принадлежит классу кусочно-постоянных функций с областью значе-

ний из конечного дискретного множества.

Критерий качества управления  имеет вид функционала

min)(],[
0

0  
b

dxxbF  ,
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а граничные условия представляют собой условие обращения в нуль скорости ударника в

момент его выхода из преграды

  0],[ 11  bybF  .

Конечная вариация управления   определяется на множестве малой меры   значе-

нием 

 








x
x

x
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 ,                                           (4)

при этом возмущенное управление *  порождает вариацию функционалов

    bbdxF   


0 ,               (5)

      
b

db
bdydxffF  1

1  


,                     (6)

где  – вектор сопряженных переменных, который находится из сопряженной системы
уравнений

141  Eky , 12  E , 23   , 114  Eky , 45   ,

  11 b ,   0bi , 5,,2i .    (7)

Из первого уравнения системы (3) можно получить равенство

          bEybybkybyE
db

bdy
2412

1  . (8)

На возмущенном управлении получаем 01 F , используя последнее равенство и со-

отношения (6), (8), выражаем вариацию b  через вариацию управления 

      


 dxff
bEy

b 
2

1 .                                                  (9)

Подставив (9) в (5), найдем

    


 dxyHyHF  ,,,,0 ,                                             (10)

где

        ,1,, 35 yHaayH d  ,

 
 bEy
ba

2


 .                                                            (11)

Оптимальное управление определяет условие 00 F , что, при учете (10), можно

представить в виде принципа максимума Понтрягина

   


,,max,, yHyH opt


 ,
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где  – заданный набор материалов.

Дальнейший анализ вида (11) позволяет аналитически получить качественные резуль-

таты. В частности, сформулировать общие свойства, получить оптимальную структуру для n

материалов.

Некоторые свойства оптимальной структуры: с тыльной стороны плиты всегда распо-

ложен материал с наименьшей плотностью, оптимальная конструкция включает в себя ма-

териалы, расположенные по мере убывания плотности.

Рассмотрим геометрическую интерпретацию необходимых условий оптимальности.

Отложим в прямоугольной системе координат по оси абсцисс плотность  , а по оси орди-

нат – динамическую твердость dH . Материалу из заданного множества   будет соответст-

вовать точка на плоскости. Таким образом, множеству исходных материалов соответствует

совокупность точек на плоскости, выпуклая оболочка которой образует многоугольник (рис.

1). Максимум гамильтониана достигается на одной из вершин многоугольника – это означа-

ет, что в оптимальную преграду входят только материалы, лежащие на границе множества

исходных материалов. Следовательно, смена материала в слоистой плите осуществляется

лишь по смежным вершинам многоугольника. Заметим, что в допустимый набор могут вхо-

дить только материалы, которым соответствуют вершины части границы многоугольника,

заключенной между вершиной, соответствующей материалу с минимальной плотностью, и

вершиной, через которую проходит касательная, проведенная через начало координат.

Рисунок 1. Многоугольник исходных материалов

Рассмотрим задачу о трех материалах. Требуется из заданного набора трех материалов

11 , H ; ** , H  и 22 , H  сконструировать плиту минимального погонного веса, обеспечи-

вающую полную остановку конического ударника в момент его выхода из преграды. Рас-

смотрим задачу в условиях кусочно-линейной связи динамической твердости dH  и плотно-

сти 

   1  BAH d ,    21   BDH d ,
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 DABB  *1  ,        ktttt ,0,: *11   ,           (12)

       ktttt ,0,: 2*2   ,  21 .

Анализируя свойства оптимальной преграды, можно получить критерии оптимальной

структуры в зависимости от параметров B  и 1B .

Аналитическое решение задачи с тремя материалами для конуса представлено на ри-

сунке 2.

Рисунок 2. Результат задачи для трех материалов

Значения B  и 1B  зависят от механических характеристик заданных материалов

2*1
*2

*22*
1

1*

1**1 ,, 
















HHBHHB .

Параметр   равен      1221 //    .

Аналогичным образом можно получить решение для n материалов. Предположим, что

проектировщик располагает набором из n материалов nn HH ,;;, 11   , из которого нужно

синтезировать плиту минимального погонного веса, гасящую скорость конического ударни-

ка до нуля. Условие кусочно-линейной зависимости динамической твердости dH  от плот-

ности   примет вид

       nnndd BAHBAH   ;;111  ,

               knnnk tttttttt ,0,:;;,0,: 11211     ,        (13)

)/()( 111 iiiiiii HHB    ,  11 n .

Сформулированные выше свойства позволяют отобрать материалы, которые входят в

оптимальную плиту. Таким образом, можно получить качественное решение динамической

оптимизационной задачи для общего случая – задачи с n материалами.
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Рассмотрим варианты оптимальной структуры плиты в зависимости от параметров

niBi ,,1;  .

А). 1111 ;0,,0   nn BBBB  . Только в этом случае возможен n-слойный вари-

ант структуры в качестве оптимальной. Касательная к многоугольнику проходит через точку

 nn H, , а точки исходного множества    nn HH ,,,, 11    лежат на выпуклой вверх

части границы многоугольника. В случае нарушения одного из условий случая А из опти-

мального набора исключаются определенные материалы.

Б). 0iB  или 1 ii BB . В этом случае (i+1)-й материал исключается из оптимального

набора, и задача сводится к задаче с (n-1) материалами. Геометрическая интерпретация слу-

чая Б соответствует следующей картине – точка  11 ,  ii H  лежит ниже выпуклой вверх

оболочки точечного множества. Так как точки, которым соответствуют материалы из опти-

мального набора, лежат на границе многоугольника, то материал 11 ,  ii H  не войдет в оп-

тимальную структуру плиты.

Суммируя вышесказанное, можно построить алгоритм определения оптимальной

структуры плиты для задачи с n материалами. Вычисляем значения параметров 11 ,, nBB  ,

последовательно проверяя условия А. Если условия А верны, то в оптимальную структуру

входит n материалов. В противном случае, при выполнении условия Б, из оптимального на-

бора исключается (i+1)-й материал, (i+2)-й материал становится (i+1)-м, вычисляется новое

значение параметра iB  и данная процедура повторяется снова. В итоге останется K мате-

риалов, которые войдут в оптимальную плиту, либо задача сведется к разобранной выше

задаче о трех материалах.

Аналогичным путем получаем решение для более сложного вида ударника – цилиндра

с конической головной частью. Также можно рассмотреть новые постановки задачи, в кото-

рых будут учтены различные эффекты, например, трение или влияние свободных поверхно-

стей на сопротивление прониканию.

Рассмотрим пример численного решения задачи. В таблице 1 представлены механиче-

ские свойства заданных материалов.
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Таблица 1. Механические свойства материалов

Номер материала dH  кг/см2   г/см3

1 1500 2,8

2 2500 2,8

3 4500 4,59

4 6500 4,59

5 12500 7,95

6 13200 7,95

При данном наборе материалов для ударника массы 220m  кг при начальной ско-

рости ударника 5000   м/с оптимальной является трехслойная преграда из 6, 4 и 2-го ма-

териалов. Общая толщина преграды равна b=3,697 см, относительные толщины слоев со-

ставляют соответственно в процентах 12,9; 2,33; 84,77. Из примера видно, что свойство

убывания плотности материалов слоев имеет место для оптимальной структуры преграды.
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APPLICATION OF OPTIMUM CONTROL METHODS TO THE PROBLEM OF
IMPROVING THE PROTECTIVE PROPERTIES OF THE LAYERED SYSTEMS

Khasanov Artur R.

Perm State National Research University
614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15. artur_raisovich@rambler.ru

Layer systems are a particular case of inhomogeneous field, but in reality, the designer has a
certain limited number of materials, so from a practical position is more natural formulation of the
problem of designing the optimal design of a given finite set of materials. This problem is reduced
to an optimal control problem for a system of differential equations. As an example, we consider
the problem of optimal braking hard indenter of the inhomogeneous plate a minimum weight at
normal impact. Method of acicular variations is used to solve the problem. It is shown that, in the
formulation of the problem may appear qualitatively new solutions – the optimal multi-layer
barrier. I derived the algorithm for determining the optimal structure of the slab to the problem of
the impact of the cone with n materials.

Key words: optimum control; layer system; friction; free surface effect; the method of acicular
variations.
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИНДЕКСАЦИИ СМЫСЛОВОГО СОДЕРЖАНИЯ
ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Чуприна Светлана Игоревна, Никифоров Вадим Александрович

Пермский государственный национальный исследовательский университет
 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15, nikiforov3109@mail.ru

В данной работе описаны результаты исследовательской работы по разработке семантиче-
ского индекса графической информации на принципах онтологического инжиниринга. Ис-
следование было выполнено в рамках  выпускной работы  студента 4 курса механико-
математического факультета ПГНИУ Никифорова Вадима Александровича (научный руко-
водитель – Чуприна Светлана Игоревна). Для апробации описанного метода была создана
инструментальная исследовательская среда «Исида», позволяющая проводить индексацию и
выполнять поиск изображений «по содержанию» изображения, а не только на основе подпи-
си к рисунку и т.п. В качестве основы семантической индексации графической информации
выступает создаваемое в автоматизированном режиме онтологическое описание содержания
графической информации. Описанный подход и инструментальная среда в перспективе мо-
гут стать основой для разработки полноценной системы семантического поиска изображе-
ний.
Ключевые слова: cемантический поиск изображений; поиск по смыслу; индексация графи-
ческой информации; разработка семантических систем поиска; онтологический инжиниринг.

Введение

Разработка семантического индекса графической информации является основным эта-

пом организации семантического поиска изображений. Если в случае традиционного поиска

внутри некоторой коллекции изображений отбор релевантных элементов основывается на

критерии соответствия запроса внешним признакам (таким как метаданные или окружаю-

щий текст), то при семантическом поиске учитывается именно смысловое содержание гра-

фической информации. Под смысловым содержанием изображения понимается совокуп-

ность описаний составляющих его образов (с учетом взаиморасположения и присущих им

характеристик), имеющих с точки зрения человека определенный смысл. Также семантиче-

ский поиск отличается тем, что при обработке запроса осуществляется его семантический

разбор, результаты которого учитываются при поиске, что позволяет значительно повысить

релевантность выдачи. Например, семантическая поисковая система по запросу «круг не

желтый» выдаст круги любого цвета, отличного от желтого, учтя на этапе разбора запроса

содержащееся в нем отрицание, тогда как выдача обычной системы поиска будет состоять

практически из одних желтых кругов. Так происходит потому, что результаты традицион-

© Чуприна С.И., Никифоров В.А., 2013
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ной выдачи выбираются, исходя из наличия в описании изображения слов «круг», «не» и

«желтый», а значит даже изображения с описанием «желтый круг» считаются релевантными

явно обратному (с точки зрения человека) запросу «не желтый круг». Процесс поиска в

обычной системе можно представить следующим образом: сначала из запроса выделяются

ключевые слова, затем этот набор понятий с помощью определенной метрики сравнивается

со всеми наборами, описывающими различные изображения, из которых выбираются наи-

более близкие, и соответствующие им изображения попадают в выдачу. Ключевые слова,

описывающие изображение (описания), извлекаются главным образом из заголовков и ок-

ружающего текста, что не гарантирует полного и точного отражения смысла. В противопо-

ложность этому, индексы в семантической системе более полно и точно отражают содержи-

мое изображений (одно из обязательных требований к такой системе). Это дает еще одно

преимущество семантического поиска, заключающееся в том, что поиск может произво-

диться по словесному описанию изображения, что практически не имеет шансов на успех в

обычных системах [1].

Актуальность разработки такой системы можно оценить, исходя из следующего факта:

с одной стороны объём хранимых цифровых изображений постоянно увеличивается (осо-

бенно в сети Интернет), с другой – методы поиска графической информации, в настоящее

время применяемые наиболее популярными поисковыми системами, недостаточно ориенти-

рованы на учет смыслового содержания графической информации. Усугубляется ситуация

тем, что существует множество различных факторов, снижающих эффективность обычных

методов поиска. Так, например, изображения с ошибочно заданными аннотациями при при-

менении технологии индексации DBIR значительно ухудшают содержание выдачи [2]. Для

конкретного примера можно привести выдачу поисковой системы Google по запросу "не

желтый круг", которая представлена на Рис. 1. После выполнения поиска в выдаче присут-

ствуют изображения с неверно извлеченными из аннотаций ключевыми словами (некий пей-

заж, например), но главное, что в выдаче присутствуют практически одни нежелательные

результаты (множество желтых кругов).

Рис.  1. Выдача системы Google по запросу "не желтый круг"
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Основные требования, предъявляемые семантическому индексу изображений, уже бы-

ли упомянуты: точность и максимальная полнота отражения содержания. Помимо этого,

краткость – обязательная характеристика эффективного индекса, и главное – возможность

быть адекватно интерпретируемым как компьютером, так и человеком.

Удовлетворение последнему из описанных требований представляет основную слож-

ность в разработке систем семантического поиска. Возникает она из-за того, что при опре-

делении смысла изображения, описывая образы, человек оперирует абстрактными высоко-

уровневыми понятиями, что сложно формализуется и плохо поддается обработке программ-

ными средствами. Эта проблема в иностранной литературе получила название "semantic

gap" (семантический разрыв). Второй момент, усложняющий разработку системы поиска

графической информации, – многозначность интерпретации элементов изображения. Один и

тот же образ может быть проинтерпретирован и как имеющее самостоятельное значение

уникально идентифицируемое единое целое, и как композиция из некоторого числа состав-

ляющих, каждое из которых имеет самостоятельное значение. Кроме того, имеет место не-

однозначность непосредственно в интерпретации образов.

Разрабатываемый подход может применяться не только в задачах поиска графической

информации, но также в задаче ее автоматического аннотирования – на основе семантического

индекса изображения может быть создана аннотация, более полно и точно описывающая его

гарантированно точное и полное смысловое содержание.

1. Концепция предлагаемого подхода

Для решения задачи семантической индексации графической информации были вы-

браны методы онтологического инжиниринга из-за преимуществ, которые имеют онтологии

при представлении и обработке неструктурированной (а зачастую и неполной, неточной)

информации [3]. Также несомненный плюс онтологий в том, что они естественным образом

позволяют проводить логический анализ знаний: обнаружение противоречий, вывод новых

знаний из уже имеющихся, обеспечение возможности делать запросы к базам знаний [4]. Все

это, при условии построения онтологии с использованием стандартов (OWL, RDF), можно

осуществлять компьютерными средствами.

Концепция структуры семантического индекса изображения основывается на следую-

щих положениях. В качестве индексной базы выступает композиция онтологий, которая

включает в себя предметные онтологии, описывающие различные области знаний.

Связывание элементов онтологии с составляющими изображений основано на подходе,

использующемся в технологии Topic Maps (которая изначально создавалась с целью обеспе-
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чения наиболее качественного поиска по содержимому Web, и, в частности, именно индекса-

ции). В общем виде Topic Maps («тематические карты») представлены 2 компонентами. Пер-

вая – ориентированный граф, состоящий из вершин типа "тема" (topic), соединённых между

собой рёбрами типа "ассоциация" (association), представляющий множество понятий и их

взаимосвязь. Вторая компонента – множество информационных ресурсов (occurrence’ы), на

которые ссылаются соответствующие вершины графа, "темы". Таким образом, информацион-

ные ресурсы отделяются от графа "тем" и "ассоциаций", который представляет собой только

каталог информации [5].

В нашем случае сетью "тем" является онтология (композиция онтологий), а информа-

ционными ресурсами – база изображений. При таком подходе с каждым изображением со-

относится некоторое описывающее его понятие. Однако вариант, когда понятие приписыва-

ется всему изображению в целом, не позволяет учесть всех составляющих этого изображе-

ния (неполное описание содержания). Для повышения семантической мощности разрабаты-

ваемых механизмов в изображении выделяются его составляющие (образы), имеющие само-

стоятельное смысловое значение, с которыми и соотносятся понятия онтологии (см. рис. 2).

Рис. 2. Содержание семантического индекса изображения "котенок Гав"

Для повышения точности и полноты, помимо смысла составляющих изображение об-

разов, учитываются также их "синтаксические" характеристики: цвет, размер, взаимораспо-

ложение и т.п. Все это в совокупности позволит правильно описать содержание изображе-

ния даже в том случае, если его внешние текстовые признаки не соответствуют его смысло-

вому содержанию. Для задания связи понятия и образа в онтологии введены 2 свойства: первое в

качестве значения принимает URI целого изображения, а второе – уникальный (в пределах одного

изображения) идентификатор образа.

При такой организации индексной базы информация об изображении не будет ограничи-

ваться общими сведениями о нем, но также содержать полное описание важных его состав-
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ляющих, включая отношения между ними. Тогда в процессе поиска системой будут выданы не

только изображения, представляющие искомое понятие целиком, но и все изображения, кото-

рые его содержат как составную часть. При этом, учитывая семантические связи между состав-

ными частями изображения, система сможет адекватно обрабатывать сложные  семантические

запросы, как, например, "пират, имеющий один глаз" или "кот, сидящий справа от окна". Одним

из примеров преимуществ семантического поиска графической информации по смыслу на базе

онтологий может служить поиск по запросу «пес гоняет кота» (см. рис. 3)

Рис. 3. Пример семантического поиска

2. Организация поиска

В процессе поиска, как в обычной системе поиска, так и в семантической, из запроса

пользователя выделяются ключевые слова. Разница в том, что семантическая система счита-

ет ключевыми словами понятия онтологии (в то же время не отбрасывая остальные) и учи-

тывает контекст их использования в пределах всего запроса. Сравнение пользовательского

описания того, что он хочет, и существующих в онтологии описаний может выполняться с

помощью метода наложений (необходимо выбрать некоторую метрику для определения

степени смысловой схожести изображений). Рис. 4. показывает то, каким образом запросы

пользователей отображаются на онтологию, а затем на коллекцию изображений.

Рис. 4. Метод наложений в процессе поиска
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3. Промежуточное представление графической информации

Предложенная выше структура индекса требует четкого определения образов изобра-

жения и возможности их индексации в пределах изображения. Для обхода проблем, связан-

ных с различиями форматов, предлагается использовать промежуточное представление изо-

бражения, которое могло бы служить связующим звеном между онтологией и графическим

файлом.

Коротко сравним два основных класса форматов изображений – растр и вектор, разли-

чающихся способом описания изображений. Преимущество растра в том, что он гораздо

лучше отображает окружающую реальность, но с точки зрения семантической обработки

графической информации компьютером не несет практически никакой иной информации о своем

содержании, кроме цветности пикселей. Вектор содержит описание составляющих изображе-

ние объектов, используя координаты опорных и управляющих точек, информацию о цветах

заливки  и др. Хотя все эти данные можно отнести к данным низкого уровня, для автомати-

зированной обработки это дает много больше дополнительной информации, чем, например,

растр. Кроме того, векторный формат дает возможность хранения доп. информации (мета-

данных) практически обо всех объектах изображения, позволяет получить изображение лю-

бого размера без потери качества, а реализм векторных изображений постоянно растет (на

рис. 5, например, демонстрируется применение техники рассеянных кривых при рисовании

векторного изображения).

Рис. 5. Векторное изображение на рассеянных кривых

К сожалению, единого векторного формата нет (и, похоже, быть не может), но всё же

некоторые форматы стали стандартными для целого ряда предметных областей. Из числа

популярных на роль формата промежуточного представления был выбран SVG по причине

его открытости, прозрачности содержания (в основе лежит язык XML) и все возрастающей
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популярности в сети Интернет. SVG поддерживается всеми современными браузерами и

практически всеми векторными редакторами, большинство популярных графических паке-

тов предлагает возможность конвертации в формат SVG. Технология формата SVG позволя-

ет объединить в одном файле текст, графику, различные виды анимации, интерактивные

компоненты. SVG рисунки могут содержать метаданные в самых разных форматах, таких

как Resource Description Framework (RDF), Meta Content Framework (MCF) и других.

Для подтверждения жизнеспособности предложенного подхода к семантической ин-

дексации графической информации была разработана инструментальная исследовательская

среда, получившая название "Исида" (Исследовательская инструментальная среда для се-

мантической индексации графической информации). Для задания связи понятий онтологии

и элементами SVG-файла в системе использовались следующие решения. Каждому элемен-

ту SVG добавляется атрибут docId (уникальный идентификатор внутри документа). Корне-

вой элемент svg всегда имеет docId=0 и понятие, представляющее изображение целиком,

связывается именно с ним. Для задания связи в онтологии используются 2 атрибута с име-

нами svgDocumentId и svgElementId, которые соответственно хранят URI файла изображе-

ния и id его элемента (docId).

Заключение

В данной статье представлен онтологический подход для решения задач индексации

графической информации, который опирается на идею использования онтологий, техноло-

гии Topic Maps и промежуточного представления изображений файлами в формате SVG.

Для апробации предложенного подхода к семантическому поиску графической инфор-

мации была разработана архитектура инструментальной среды и выполнена ее практическая

реализация. Исследовательская инструментальная среда "Исида", находящаяся на момент

публикации на стадии исследовательского прототипа позволяет выполнять в автоматизиро-

ванном режиме смысловую индексацию изображений с использованием методов и средств

онтологического инжиниринга.

Разработанный прототип программной системы доказал жизнеспособность предлагае-

мого подхода. Заложенные в его основу концепции в дальнейшем могут быть использованы

при разработке общей методологии построения систем семантического поиска графической

информации.
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This paper describes the results of research on the development of semantic index of graphical re-
sources using ontological engineering methods. This research is a part of the thesis by 4th year stu-
dent of the Mechanics and Mathematics Nikiforov V. A. (supervisor is Chuprina S. I.) This paper
describes the results of research on the development of semantic index of graphical resources using
ontological engineering methods. To test the proposed method software tool named “Isida” was
implemented, which allows to index images and search ones by sence. Ontologies are used for the
designing of the semantic index of graphics information, that’s one of the most important things for
the method. The described approach and the environment tool have the potential to become the ba-
sis for the development of a complete system of semantic image retrieval.
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ГЕНЕРАЦИЯ АВТОМАТА-РАСПОЗНАВАТЕЛЯ

Шеремет Денис Алексеевич

Пермский государственный национальный исследовательский университет
 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. zaycakitayca@xaker.ru

Данная статья описывает разработанную компьютерную программу, предназначенную для
автоматической генерации простых автоматов-распознавателей. Подобные автоматы приме-
няются в различных технических устройствах, например, в кодовых замках. Автоматиче-
ский синтез позволяет значительно упростить разработку и минимизацию подобных автома-
тов. Кроме того, значительно упрощается физическая сборка подобного автомата за счёт ге-
нерации булевых функций выходов-переходов.

Ключевые слова: автоматы, синтез, программирование.

Принцип работы программы основывается на реализации классического алгоритма ге-

нерации автоматов-распознавателей. Программа вычисляет необходимую разрядность, со-

ставляет полную таблицу выходов-переходов, затем пытается минимизировать её при по-

мощи графа, показывающего, какие состояния автомата можно объединить между собой.

Объединение происходит при помощи рекурсивного алгоритма с откатами, который пытает-

ся объединить заданное множество вершин в 1, 2, 4, …, 2ⁿ новых вершин, выбирая наи-

меньший из этих вариантов. В худшем случае сложность алгоритма экспоненциа по длине

входной последовательности. После минимизации происходит генерация новой таблицы

выходов-переходов, затем генерация булевых функций.

Ниже приведён исходный код программы:

#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <string>
#include <string.h>
#include <vector>
#include <set>

using namespace std;

© Шеремет Д.А., 2013
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struct element{
int value[64];
bool correct;
bool wrong;

};

inline bool ispowerof2(unsigned int x){ //проверка, является ли
число степенью 2 - для проверки корректности
if(!x){

return false;
}
while(!(x&1)){

x>>=1;
}
return x==1;

}

bool minimizegraph(set<int>* g,set<int>* sg,const unsigned int&
gs,const unsigned int& sgs,const unsigned int cur){ //рекурсивная
функция минимизации графа. пробует уменьшить размерность графа до
значения sgs. возвращает true при успехе
for(unsigned int i=0;i<sgs;++i){

bool flag=true;
for(set<int>::iterator

it=sg[i].begin();it!=sg[i].end();++it){ //проверка, можно ли в
вершину минимального графа добавить текущую вершину исходного

if(!g[cur].count(*it)){
flag=false;
break;
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}
}
if(flag){

sg[i].insert(cur); //лобавление и рекурсивный вызов
if(!cur){

return true;
}else{

if(minimizegraph(g,sg,gs,sgs,cur-1)){
return true;

}
}
sg[i].erase(cur); //откат

}
}
return false;

}

int main(){
cout<<"Введите код\n";
string code_str;
cin>>code_str;
cout<<"Введите имя выходного файла\n";
string filename;
cin>>filename;
freopen((filename+".html").c_str(),"w",stdout);
cout<<"<html><head><meta

charset=utf8></head><body>Распознаваемый код: "<<code_str<<"<br>";
int* code=new int[code_str.size()];
unsigned int n=code_str.size();
for(unsigned int i=0;i<n;++i){ //перекодирование ввода в более

удобный формат
if(code_str[i]<='9' && code_str[i]>='0'){

code[i]=code_str[i]-'0';
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}else if(code_str[i]<='z' && code_str[i]>='a'){
code[i]=code_str[i]-'a'+10;

}else{
cerr<<"Неверный ввод\n";
return 1;

}
}
for(unsigned int i=1;i<n;++i){ //проверка корректности (отличие

ровно в 1 разряде)
if(!ispowerof2(code[i]^code[i-1])){

cerr<<"Неверный ввод\n";
return 2;

}
}
int maxdigit=code[0]; //поиск максимального элемента для

определения минимальной возможной разрядности
for(unsigned int i=1;i<n;++i){

if(code[i]>maxdigit){
maxdigit=code[i];

}
}
int statecnt;
for(int i=1;;++i){

if((1<<i)>maxdigit){
statecnt=i;
break;

}
}
cout<<"Разрядность цифры: "<<statecnt<<"<br>";
vector<element> table,wr_table; //в первом - правильные

состояния, во втором - неправильные
for(unsigned int i=0;i<n-1;++i){

element tmp;
memset(tmp.value,-1,64*sizeof(int));
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tmp.wrong=0;
tmp.correct=0;
int tmpn=code[i];
tmp.value[tmpn]=table.size(); //состояние покоя
for(int j=0;j<statecnt;++j){

tmpn^=(1<<j);
if(tmpn!=code[i+1]){

element tmp2;
memset(tmp2.value,-1,64*sizeof(int));
tmp2.wrong=1;
tmp2.correct=0;
tmp2.value[tmpn]=wr_table.size()+n; //некорректное

состояние покоя
tmp.value[tmpn]=tmp2.value[tmpn]; //состояние

перехода на него
wr_table.push_back(tmp2);

}else{
tmp.value[tmpn]=table.size()+1; //состояние

перехода на следующее корректное
}
tmpn^=(1<<j);

}
table.push_back(tmp);

}
element tmp; //отдельно добавляется финальное состояние
memset(tmp.value,-1,64*sizeof(int));
tmp.wrong=0;
tmp.correct=1;
tmp.value[code[n-1]]=table.size();
table.push_back(tmp);
for(unsigned int i=0;i<wr_table.size();++i){

table.push_back(wr_table[i]);
}
wr_table.clear();
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unsigned int graph_size=table.size();
cout<<"Исходная таблица:<br><table border=1><tr><td>NUM</td>";
for(int j=0;j<(1<<statecnt);++j){

cout<<"<td>"<<j<<"</td>";
}
cout<<"<td>Z1</td><td>Z2</td>";
cout<<"</tr>";
for(unsigned int i=0;i<graph_size;++i){

cout<<"<tr><td>"<<i<<"</td>";
for(int j=0;j<(1<<statecnt);++j){

cout<<"<td>";
if(table[i].value[j]==-1){

}else if(table[i].value[j]==(int)i){
cout<<"<b>"<<i<<"</b>";

}else{
cout<<table[i].value[j];

}
cout<<"</td>";

}

cout<<"<td>"<<table[i].correct<<"</td><td>"<<table[i].wrong<<"</
td></tr>";
}
cout<<"</table><br>";
set<int>* graph=new set<int>[graph_size]; //граф задаём списком

смежности
for(unsigned int i=0;i<graph_size;++i){

for(unsigned int j=i+1;j<graph_size;++j){
bool flag=true;
for(int k=0;k<(1<<statecnt);++k){ //проверка, можно ли

совместить вершины
if(!((table[i].wrong&&table[j].wrong) ||
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table[i].value[k]==table[j].value[k] ||
table[i].value[k]==-1 || table[j].value[k]==-1)){

flag=false;
break;

}
}
if(flag){

graph[i].insert(j);
graph[j].insert(i);

}
}

}
cout<<"Граф:<br>";
for(unsigned int i=0;i<graph_size;++i){

cout<<"<b>"<<i<<"</b>: ";
for(set<int>::iterator

it=graph[i].begin();it!=graph[i].end();++it){
cout<<*it<<", ";

}
cout<<"<br>";

}
bool getminimized=false;
set<int>* subgraph;
unsigned int subgraph_size=1;
unsigned int subgraph_statecnt=0;
for(subgraph_size=1;subgraph_size<graph_size;subgraph_size<<=1,+

+subgraph_statecnt){ //пытаемся найти минимальный граф с 1..2^n
состояний; 2^n < исходного размера

subgraph=new set<int>[subgraph_size];

if((getminimized=minimizegraph(graph,subgraph,graph_size,subgrap
h_size,graph_size-1))){

break;
}
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delete[] subgraph;
}
bool

correct[graph_size][1<<statecnt],wrong[graph_size][1<<statecnt];
memset(correct[0],0,graph_size*(1<<statecnt));
memset(wrong[0],0,graph_size*(1<<statecnt));
if(getminimized){

cout<<"Минимизированный граф:<br>";
for(unsigned int i=0;i<subgraph_size;++i){

cout<<"<b>"<<i<<"</b>: ";
for(set<int>::iterator

it=subgraph[i].begin();it!=subgraph[i].end();++it){
cout<<*it<<", ";

}
cout<<"<br>";

}
vector<element> new_table; //строим новую таблицу
bool vis[graph_size];
int trans[graph_size];
memset(vis,0,graph_size);
int ccn=0;
for(unsigned int i=0;i<graph_size;++i){

if(!vis[i]){
int k=0;
while(!subgraph[k].count(i)){++k;} //для

правильного порядка
trans[k]=ccn;
++ccn;
element tmp;
memset(tmp.value,-1,64*sizeof(int));
tmp.wrong=0;
tmp.correct=0;
for(int j=0;j<64;++j){

for(set<int>::iterator
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it=subgraph[k].begin();it!=subgraph[k].end();++it){
int tmpcn;
if((tmpcn=table[*it].value[j])!=-1){

int l=0;

while(!subgraph[l].count(tmpcn)){++l;}
tmp.value[j]=l;

}
}

}
for(set<int>::iterator

it=subgraph[k].begin();it!=subgraph[k].end();++it){
vis[*it]=true;

}
new_table.push_back(tmp);

}
}
for(unsigned int i=0;i<subgraph_size;++i){ //заменяем номера

в соответствии с порядком
for(int j=0;j<64;++j){

if(new_table[i].value[j]!=-1){

new_table[i].value[j]=trans[new_table[i].value[j]];
}

}
}
for(unsigned i=0;i<graph_size;++i){ //усложнённое заполнение

таблицы выходов
if(table[i].correct){

int k=0;
while(!subgraph[k].count(i)){++k;}
for(int j=0;j<(1<<statecnt);++j){

if(table[i].value[j]!=-1){
correct[trans[k]][j]=true;
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break;
}

}
}else if(table[i].wrong){

int k=0;
while(!subgraph[k].count(i)){++k;}
for(int j=0;j<(1<<statecnt);++j){

if(table[i].value[j]!=-1){
wrong[trans[k]][j]=true;

}
}

}
}
graph_size=subgraph_size;
table=new_table;
cout<<"Минимальная таблица:<br><table

border=1><tr><td>NUM</td>";
for(int j=0;j<(1<<statecnt);++j){

cout<<"<td>"<<j<<"</td>";
}
cout<<"</tr>";
for(unsigned int i=0;i<subgraph_size;++i){

cout<<"<tr><td>"<<i<<"</td>";
for(int j=0;j<(1<<statecnt);++j){

cout<<"<td>";
if(table[i].value[j]==-1){

}else if(table[i].value[j]==(int)i){
cout<<"<b>"<<i<<"</b>";

}else{
cout<<table[i].value[j];

}
cout<<"</td>";

}
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cout<<"</tr>";
}
cout<<"</table><br>";

}else{
cout<<"Нечего минимизировать<br>";
for(unsigned i=0;i<graph_size;++i){ //простое заполнение

таблицы выходов
if(table[i].correct){

for(int j=0;j<(1<<statecnt);++j){
if(table[i].value[j]!=-1){

correct[i][j]=true;
break;

}
}

}else if(table[i].wrong){
for(int j=0;j<(1<<statecnt);++j){

if(table[i].value[j]!=-1){
wrong[i][j]=true;

}
}

}
}

}
cout<<"Таблица выходов:<br><table border=1><tr><td>NUM</td>";
for(int j=0;j<(1<<statecnt);++j){

cout<<"<td>"<<j<<"</td>";
}
cout<<"</tr>";
for(unsigned int i=0;i<graph_size;++i){

cout<<"<tr><td>"<<i<<"</td>";
for(int j=0;j<(1<<statecnt);++j){

cout<<"<td>";
cout<<correct[i][j]<<"/"<<wrong[i][j];
cout<<"</td>";
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}
cout<<"</tr>";

}
cout<<"</table><br>";
unsigned long long z1=0,z2=0,f[subgraph_statecnt];
memset(f,0,statecnt*sizeof(long long));
for(unsigned int i=0;i<graph_size;++i){ //подсчёт функции

for(int j=0;j<(1<<statecnt);++j){
z1|=((unsigned long

long)correct[i][j])<<((i<<statecnt)+j);
z2|=((unsigned long

long)wrong[i][j])<<((i<<statecnt)+j);
for(unsigned int k=0;k<subgraph_statecnt;++k){

f[k]|=((unsigned long
long)((bool)(((table[i].value[j]!=-
1)?(table[i].value[j]):0)&(1ull<<k))))<<((i<<statecnt)+j);

}
}

}
cout<<"Z1(x1,...,xn,q1,...,qn)="<<z1<<"<br>";
cout<<"Z2(x1,...,xn,q1,...,qn)="<<z2<<"<br>";
for(unsigned int i=0;i<subgraph_statecnt;++i){

cout<<"F"<<i<<"(x1,...,xn,q1,...,qn)="<<f[i]<<"<br>";
}
cout<<"</body></html>";

}

Рис. 1
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Результатом работы программы является отчёт, представленный в виде html-документа:

Распознаваемый код: 13201
Разрядность цифры: 2
Исходная таблица:

N

U

M

0 1 2 3 Z1 Z2

0 5 0 1 0 0

1 6 2 1 0 0

2 3 2 7 0 0

3 3 4 8 0 0

4 4 1 0

5 5 0 1

6 6 0 1

7 7 0 1

8 8 0 1

Граф:
0: 5, 8,
1: 5, 6,
2: 4, 6, 7,
3: 4, 7, 8,
4: 2, 3, 5, 7, 8,
5: 0, 1, 4, 6, 7, 8,
6: 1, 2, 5, 7, 8,
7: 2, 3, 4, 5, 6, 8,
8: 0, 3, 4, 5, 6, 7,
Минимизированный граф:
0: 3, 4, 7, 8,
1: 1, 5, 6,
2: 2,
3: 0,
Минимальная таблица:
NUM 0 1 2 3

0 1 0 1

1 1 1 2 1

2 3 2 3
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3 3 3 3 3

Таблица выходов:
NUM 0 1 2 3

0 0/0 0/0 0/0 0/0

1 0/1 0/1 0/0 0/0

2 0/0 0/0 0/0 0/0

3 0/0 1/0 0/1 0/1

Z1(x1,...,xn,q1,...,qn)=8192
Z2(x1,...,xn,q1,...,qn)=49200
F0(x1,...,xn,q1,...,qn)=63929
F1(x1,...,xn,q1,...,qn)=64832

Рис. 2

AUTOMATON-RECOGNIZER GENERATION

Sheremet Denis A.
Perm State National Research University

614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15. zaycakitayca@xaker.ru

This article is about developed computer program, intended for automatic generation of simple
automaton-recognizers. Such automatons are used in different technical devices, such as combina-
tion locks. Automatic synthesis allows make develop and minimization processes simpler. Also it
makes simpler physical implementation of such automaton by generating boolean switch and output
functions.

Key words: automaton, synthesis, programming.
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РАСЧЕТ ПОЛЯ СИСТЕМЫ ЗАРЯЖЕННЫХ ТЕЛ В ВАКУУМЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GPU

Ширяев Михаил Вадимович

Пермский государственный национальный исследовательский университет
 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. hekto2006@yandex.ru

Описан программный комплекс для проведения виртуальных лабораторных работ по элек-
тростатике. Показан способ использования видеокарты при расчете поля системы точечных
зарядов в вакууме. Продемонстрированы возможности на примере расчета поля квадруполя,
тонкой квадратной заряженной пластинки и тонкой квадратной заряженной пластинки и иг-
лы.

Ключевые слова: электростатика, расчет поля, заряженные тела в вакууме.

Введение
В настоящее время широко распространено использование компьютерных моделей в

образовании, науке и технике. С ростом сложности моделей возникают проблемы, связанные

с нехваткой вычислительных мощностей, что приводит к покупке дорогостоящего оборудо-

вания и программного обеспечения.

Обычно, главное место в проведении расчетов занимает центральный процессор (CPU).

На нем производятся все операции, относящиеся к выполняемым расчетам, обработке поль-

зовательского интерфейса, работе с сетевыми интерфейсами и т.д. Одним из способов раз-

грузить CPU является передача части вычислений на графический процессор видеокарты

(GPU). CPU состоят из нескольких ядер, оптимизированных для последовательной обработ-

ки данных, в то время как GPU состоят из десятков или сотен ядер, созданных для парал-

лельной обработки данных. Последовательные части кода обрабатываются на CPU, а парал-

лельные части - на GPU.

Целью данной работы является разработка компонента для программного комплекса,

предназначенного для проведения виртуальных лабораторных работ. Компонент должен ре-

шать задачу расчета поля, создаваемого распределением зарядов. Эта задача хорошо подда-

ется распараллеливанию, что дает возможность вычислить поле с помощью видеокарты, зна-

чительно сокращая затраты времени на проведение расчетов. К компоненту предъявляются

следующие требования:

1. Высокая производительность;

© Ширяев М.В., 2013
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2. Загрузка геометрических моделей в STL формате для задания распределения зарядов;

3. Визуализация поля потенциала в виде эквипотенциальных поверхностей;

4. Независимость от аппаратной части.

Структура программного комплекса
На момент написания статьи, программный комплекс состоял из нескольких десятков

классов, охватывающих широкий спектр задач, от рисования простейших геометрических

примитивов, таких как линии, прямоугольники и окружности, до решения задач оптимиза-

ции геометрических поверхностей, зашивания дыр в геометрических моделях и расчета

электростатических полей в вакууме и диэлектриках.

Программный комплекс реализован на основе Microsoft C++ .NET – диалекте языка

C++ от Microsoft, предназначенном для разработки приложении с использованием .NET.

Среда разработка Visual Studio. Основные технологии, используемые при разработке:

 Direct3D – набор API функций для взаимодействия с видеокартой, использовался для соз-

дания 3D сцены;

 .NET Framework – использовался для создания пользовательского интерфейса, реализации

пользовательских событий и добавления пользовательских модулей, подгружаемых в про-

цессе выполнения;

 OpenCL - библиотека, позволяющая использовать возможности видеокарты или централь-

ного процессора для параллельных вычислений.

 CGAL - библиотека, для работы с геометрическими моделями [1]. Использовался, в основ-

ном, для построения сетки поверхности геометрических тел.

Рис.1. Структура пользовательского интерфейса
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Пользовательский интерфейс создан на основе класса окна .NET Framework с помощью

конструктора окон Microsoft Visual Studio. Главное окно программы состоит из нескольких

элементов (рис. 1):

1. Окно с 3D моделью системы;

2. Список доступных для добавления в систему объектов. Добавление объектов

осуществляется с помощью перетаскивания элементов списка на модель или де-

рево построения.  Элемент будет позиционирован в точку, куда смотрит камера;

3. Дерево построения, которое содержит иерархию объектов системы;

4. Меню для управления загрузкой и сохранением моделей.

Кроме главного окна есть вспомогательные окна:

 Окно редактирования атрибутов – позволяет просматривать и изменять значения

атрибутов, изменяя поведение системы (Рис. 2);

 Окно редактирования связей – предназначено для установки связей между атри-

бутами (Рис. 3);

 Контекстное меню объекта – позволяет получить доступ к функциям, характер-

ным для данного объекта (Рис. 4). Открывается по правому клику на объект или

выбору объекта на дереве построения.

В начале работы модель можно загрузить из файла нажав кнопку “Загрузить”.

После окончания работы, модель можно сохранить в файл нажатием на кнопку “Сохра-

нить”.

Рис.2. Контекстное меню Рис.3. Редактор связей Рис.4. Редактор атрибутов

Алгоритм решения задачи вычисления электрического поля, создаваемого распределе-
нием зарядов

Одним из способов численного представления векторного поля в пространстве, являет-

ся разбиение пространства с помощью сетки на  ячейки, например, в виде прямоугольных

параллелепипедов. Значение поля вычисляется в каждом из узлов сетки, а поле внутри ячей-

ки находится с помощью интерполяции.



189

Объем представим в виде прямоугольного параллелепипеда, ограниченного плоскостя-

ми minX X , maxX X , minY Y , maxY Y , minZ Z , maxZ Z . Разобьем его на ячейки с раз-

мерами X , Y , Z .

В результате получим три вектора

 max min
, 0.. ,

X X
X i I где Ii X


 

 ,

 max min
, 0.. ,

J J
Y j J где Jj J


 

 ,

 max min
, 0.. ,

K K
Z k K где Kk K


 

 .

Пусть 0Q n – величина, 0X n , 0Y n , 0Z n – координаты n-того заряда. Тогда потенциал поля

от n-того заряда в узле с индексами i, j, k будет

2 2 2( ) ( ) ( )
0 0 0

Q
nV

ijk
X X Y Y Z Z

n i n j n k


    

Поле, создаваемое системой зарядов в точке ( , , )X Y Zi j k , находится по принципу супер-

позиции как сумма полей отдельных зарядов:

2 2 2( ) ( ) ( )0 0 0

QnV
ijk n X X Y Y Z Zn i n j n k
 

    

Вычислив значение поля в каждом узле сетки, получим поле системы точечных зарядов.

Реализация класса поля системы точечных зарядов
Для представления поля выбрана прямоугольная сетка, так как она является одной из

самых простых для реализации. Расчет скалярного поля производится на основе готового

класса программного комплекса, реализующего в себе методы для работы со скалярными

полями, такие как:

1. Рисование эквипотенциальных поверхностей;

2. Получение градиента поля в точке;

3. Интерполяция значения поля внутри ячейки расчетной сетки.

Решение задачи с помощью центрального процессора не дает производительности, дос-

таточной для проведения лабораторных работ, так как расчет поля системы может занимать

значительное время, а время выполнения лабораторных работ ограничено.  Перенос задачи

расчета поля на видеокарту позволяет сократить время расчетов почти на два порядка [2].

Это возможно, так как каждая ячейка поля вычисляется независимо от остальных.
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Загрузка систем зарядов сложной формы производится с помощью геометрических мо-

делей в формате STL и сеткопостроителя, взятого из CGAL.

Существует множество библиотек, реализующих вычисления общего назначения на

видеокартах: C++AMP, CUDA, OpenCL, Microsoft Accelerator и другие.  В связи с тем, что

решаемая нами задача будет выполняться на самых разных компьютерах и нежелательно

привязываться к конкретному производителю оборудования, то было принято решение ис-

пользовать библиотеку OpenCL. Ядро OpenCL компилируется в процессе выполнения, для

того оборудования, на котором будут производить расчеты. Если драйвер видеокарты не

поддерживает OpenCL, то ядро будет откомпилировано для выполнения на центральном

процессоре.

Для обхода проблемы, связанной с нехваткой видеопамяти, данные на видеокарту за-

гружаются порциями, размер которых можно варьировать.

Характеристики тестового компьютера
 Операционная система: Windows 7

 Процессор: Intel® Core™ i5-2500 CPU @ 3.3ГГц, ядер 4

 Оперативная память: DDR3, 4ГБ

 Видеокарта: NVIDIA Quadro 600

Пример: расчет электростатического поля плоской тонкой квадратной заряженной
пластинки

Рис. 5. Цилиндрическая система координат

Пример взят из учебника Жирнова[1]. На бесконечно тонкой квадратной пластинке

равномерно распределен заряд q. Нужно определить поле заряженной пластинки  на перпен-

дикуляре, проходящем через её центр. Написать приближенные формулы для расчета на-

пряженности поля пластинки на малых расстояниях от центра (z<<a) с точностью дл членов

порядка
4z

a
 
 
 

 и на больших расстояниях (z >> a) с точностью до членов порядка
4a

z
 
 
 

 вклю-

чительно.
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Рис. 6. Поле тонкой квадратной пластинки

 Используя цилиндрическую систему координат r,  , z (Рис. 5) и применяя принцип

суперпозиции, находим для потенциала в точке A следующее выражение:

24
2

2
0 0 0

2
2 cos

z az d


   


 
 

             (1)

Рис. 7. Распределение потенциала вдоль центра пластинки

В формуле (1) интегрирование ведется по одной восьмой части поверхности пластинки.

Из рисунка 8 видно, что верхним пределом интегрирования по r является уравнение прямой

BC, которое в полярных координатах имеет вид cos
ar 

 .

Очевидно также, что потенциал в точку A зависит только от z, поэтому вектор напря-

женности в этой точке направлен вдоль оси z  и численно равен:
1

24 2
2

2
0 0 0

2
2 cos

z aE z d
 
 

   
 



 


           (2)

Если точка наблюдения A находится на малых (по сравнению с размерами пластинки)

расстояниях от её центра, т.е. если z << a, то в разложении подынтегрального выражения в

ряд по степеням малого отношения

2 2

2

cosz
a



мы можем ограничиться первыми двумя члена-

ми.
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Подставляем (3) в (2) и выполняя интегрирование получим:

3
3

0

2 2 5 21 , ( )
2 6
 

     
 


  

E z z z a
a a .    (4)

Аналогично поступаем при вычислении поля на больших расстояниях (z>>a) от центра

пластинки. Оно оказывается равным:
2

2 2
0

1 , ( )
4

 
   

 




aE z a
z r .                      (5)

Полученные формулы (4-5) показывают, что поле равномерно заряженной пластинки

можно отождествлять с полем бесконечно заряженной плоскости лишь на малых расстояни-

ях от неё. С другой стороны, поле конечной заряженной пластинки на больших расстояниях

оказывается эквивалентным полю точечного заряда, чего нельзя сказать о поле бесконечно

заряженной плоскости, так как её поле всюду однородно.

Как видно из выкладок, взятых из задачника Жирнова [3], поле квадратной заряженной

пластинки можно рассчитать аналитически лишь приближенно и только вдоль перпендику-

ляра проходящего через центр. Численные методы позволяют решить эту задачу для тонкой

пластинки произвольной формы и в любой точек пространства. С помощью сеткопостроите-

ля поверхность квадратной пластинки разбивается на треугольные сектора и предполагается,

что в центре каждого сектора находится точечный заряд, величина которого пропорциональ-

на площади сектора и поверхностной плотности заряда.

Численно решив задачу, можно продемонстрировать поле произвольной тонкой заря-

женной пластинки, что позволяет наглядно представить показанные результаты и показать

студенту приближенность аналитического решения.

На рисунке 6 представлен результат расчета поля для плоской прямоугольной тонкой

пластинки. График распределения потенциала вдоль центра пластинки показан на рисунке 7.

Число зарядов в системе –  5840, узлов сетки – 1000000, время расчетов:

 Генерация сетки -  10296мс

 Время расчета -  608мс

Пример: расчет электростатического поля квадруполя
Результат расчет поля квадруполя демонстрируется на рисунке (рис.8). Число узлов

сетки - 8000000, время расчета - 254мс.
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Рис. 8. Поле квадруполя

Пример: расчет электростатического поля тонкой конечной квадратной пластинки и
иглы

Расчет поля тонкой конечной квадратной пластинки и иглы представлен на рисунке

(рис. 9). Общее число зарядов - 10176, число узлов в сетке - 1000000, время вычисления:

 Генерация сеток - 22901мс

 Расчет поля - 1154мс

Рис. 9. Поле системы из тонкой конечной квадратной пластинки и иглы

Заключение
Разработан компонент для программного комплекса, предназначенный для расчета по-

ля системы точечных зарядов в вакууме.

Использование этого компонента позволяет “на лету” изменять конфигурацию системы

зарядов и получать картину эквипотенциальных поверхностей. В будущем на основе проде-

ланной работы будет сформирована одна из лабораторных работ для раздела “Электричество

и Магнетизм”.
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Задел, полученный при разработке данного компонента, позволит расширить область

задач на диэлектрики, которые возможно решать с помощью данного программного ком-

плекса, а также на расчет импеданса сложных сред, обладающих как диэлектрической про-

ницаемостью, так  и проводимостью.
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CALCULATION OF THE FIELD OF CHARGED BODIES IN A VACUUM WITH GPU

Shiryaev Mikhail V.

Perm State National Research University
614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15. hekto2006@yandex.ru

Software suite for virtual laboratory work on electrostatics is described. It shows how to use the
video card in the calculation of the field of point charges in a vacuum. Software capabilities are
demonstrated by the example of the calculation of the quadrupole field, a thin square of the charged
plate and a thin square of the charged plates and needles.

Key words: electrostatics, charged bodies, calculation of the field.
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Исследован процесс биотрансформации β-ситостерола нерастущими и иммобилизованными
актинобактериями. Выявлена способность штамма R. ruber ИЭГМ 233 эффективно транс-
формировать β-ситостерол в неростовых условиях с образованием 75% ацетата
β-ситостерола. Установлено, что в процессе биотрансформации β-ситостерола родококками,
иммобилизованными на технической полимерной ткани, достигается максимальный (64%)
уровень окисления исходного субстрата. При этом необходимым условием эффективной
биотрансформации β-ситостерола в стигмаст-4-ен-3-он является использование глюкозосо-
держащих сред.

Ключевые слова: биотрансформация, нерастущие и иммобилизированные актинобактерии,
β-ситостерол.

Данная работа является результатом кооперативного взаимодействия специалистов

академического института биологического профиля и студентов биологического факультета

Пермского государственного национального исследовательского университета. Микробио-

логическая трансформация природных стеролов – эффективный способ получения перспек-

тивных стероидных лекарственных препаратов, химические методы синтеза которых неэф-

фективны, многостадийны, требуют применения дорогостоящих и агрессивных реагентов [1].

В качестве наиболее доступных субстратов биотрансформации рассматриваются стеролы

растительного происхождения, такие как β-ситостерол, стигмастерол и кампестерол.

Кампестерол-Ситостерол Стигмастерол
HO HOHO

Рис. 1. Основные представители фитостеролов.

© Бажутин Г.А., Черемных К.М., Ноговицына Е.М., Ившина И.Б., 2013
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Преимущество использования фитостеролов заключается в тотальном распространении

их в природе, биодоступности и относительно низкой стоимости исходного сырья. Наиболее

широко используемым субстратом биотрансформации среди растительных стеролов являет-

ся β-ситостерол. Данное соединение выделяется из отходов деревообрабатывающей про-

мышленности. Исследования по биотрансформации β-ситостерола проводятся, как правило,

с использованием целых бактериальных клеток, преимущество которых по сравнению с ин-

дивидуальными ферментами заключается в простоте использования, высокой устойчивости к

внешним факторам и способностью метаболизировать широкий круг субстратов. Наиболее

распространенным приемом биотрансформации β-ситостерола является использование ак-

тивно растущей культуры. Основная проблема здесь – низкая растворимость стеролов, кото-

рые являются гидрофобными субстратами, а отсюда – низкая степень биодоступности для

бактериальных клеток [2]. Преодолеть эти недостатки позволяет применение нерастущих и

иммобилизованных бактериальных клеток, число работ по использованию которых для био-

трансформации стеролов весьма ограничено. Преимуществом биокатализаторов на основе

нерастущих или иммобилизованных клеток является возможность их многократного исполь-

зования, устойчивость к экстремальным факторам внешней среды, высоким концентрациям

исходных субстратов и органических растворителей. Использование нерастущих форм био-

катализаторов позволяет значительно сократить продолжительность процесса биотрансфор-

мации по сравнению с таковой при использовании активно растущих культур, при этом про-

цесс может проводиться в нестерильных условиях [2].

В последние годы накапливается все больше сведений о биотехнологическом потен-

циале актинобактерий. Представители данного класса обладают широким спектром адаптив-

ных возможностей, обеспечивающих их способность к биодеградации гидрофобных суб-

стратов, в том числе стеролов. Актинобактерии характеризуются высокой эмульгирующей

активностью и поверхностно-активными свойствами благодаря активной продукции сурфак-

тантов, а также гидрофобной природой клеточной стенки и высокой устойчивостью к рас-

творителям. Ранее [3] в лаборатории алканотрофных микроорганизмов Института экологии и

генетики микроорганизмов УрО РАН была показана способность актинобактерий рода

Rhodococcus в ростовых условиях трансформировать β-ситостерол с образованием стигмаст-

4-ен-3-она, ацетата β-ситостерола, андрост-4-ен-3,17-диона и андроста-1,4-диен-3,17-диона

(рис. 2), перспективных при лечении андроген зависимых заболеваний, обладающих гипог-

ликемической и гипохолестеринемической активностью и интермедиатов в синтезе лекарст-

венных гормональных препаратов [4-7].
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Рис. 2. Схема обобщает результаты исследования биотрансформации

β-ситостерола растущими клетками родококков

Цель настоящей работы – осуществление эффективной биотрансформации β-ситостеро

с использованием нерастущих и иммобилизованных актинобактериальных клеток.

Материалы и методы

В табл. 1 приведены штаммы актинобактерий, использованные в работе, полученные из

Региональной профилированной коллекции алканотрофных микроорганизмов (официальный

акроним ИЭГМ, номер во Всемирной федерации коллекций культур 768,

www.iegm.ru/iegmcol) [8]. Культивирование бактериальных культур проводили на орбиталь-

ном шейкере (150 об/мин) при температуре 28°С.

Таблица 1. Штаммы актинобактерий, использованные в работе

Вид Номер штамма в коллекции
ИЭГМ Вид Номер штамма в коллекции

ИЭГМ

Arthrobacter citreus ИЭГМ 810 Nocardia farcinica ИЭГМ 621

A. polychromogenes ИЭГМ 822 Rhodococcus erythropolis ИЭГМ 179

A. sulfureus ИЭГМ 816 R. globerulus ИЭГМ 591

Brevibacterium iodinum ИЭГМ 835 R. rhodnii ИЭГМ 555

B. lineus ИЭГМ 832, ИЭГМ 842 R. rhodochrous ИЭГМ 66, ИЭГМ 760

Dietzia maris ИЭГМ 166, ИЭГМ 512

Gordonia sputi ИЭГМ 674

R. ruber
ИЭГМ 85, ИЭГМ 220, ИЭГМ

233, ИЭГМ 381

В экспериментах по подбору оптимальных условий биотрансформации β-ситостерола

нерастущими клетками использовали штамм Rhodococcus ruber ИЭГМ 233 в условиях фос-
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фатно-щелочного буфера (KH2PO4/NaOH) pH 6, 7, 8 с добавлением 2 г/л β-ситостерола в виде

раствора в изопропаноле. Культивирование родококков проводили в течение 3 сут. В качест-

ве посевного материала использовали культуры, предварительно выращенные в мясопептон-

ном бульоне или среде D. Wilmańska с соавт. [9] состава (г/л): K2HPO4 × 3H2O – 1,0;

(NH4)2HPO4 – 1,5; MgSO4 × 7H2О – 0,1; FeSO4 × 7H2О – 0,01; ZnSO4 × 7H2О – 0,002; глюкоза –

5,0; дрожжевой экстракт – 10,0 с добавлением 0,2 г/л β-ситостерола в качестве индуктора.

Эксперименты по биотрансформации β-ситостерола иммобилизованными актинобакте-

риями проводили с использованием твердых носителей различного происхождения (табл. 2).

Таблица 2. Твердые носители, использованные в работе

Материал носителя Изготовитель

Углеродный

Каталитический волокнистый углерод (КВУ),
d частиц = 1-2 мм

Институт катализа им. Г.К. Борескова
СО РАН, Новосибирск, Россия

Минеральный

Силикагель крупный гранулированный,
d частиц 2,7-8 мм

“Реактив”, Санкт-Петербург, Россия

Кератинсодержащий

Куриные перья, дезинфицированные кипячением
Институт элементо-органических соединений

им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия

Полимерный

Ткань техническая из нитей СВМ
арт. 56313 ”Н” ТУ 17 ВНИИПХВ-350-88

S кусков = 1 см2

ООО “УкрматериалИнвест”, Харьков, Украина

Биотрансформацию β-ситостерола (0,5 г/л) иммобилизованными актинобактерии про-

водили в минеральной среде «К» следующего состава (г/л): KNO3 – 1,0; KH2PO4 – 1,0;

K2HPO4 × 3H2O – 1,0; NaCl – 1,0; MgSO4 × 7H2O – 0,2; СaCl2 × 2H2O – 0,02 с добавлением

глюкозы (1%) или н-гексадекана (0,1 об.%) [8], а также в глюкозосодержащей среде D.

Wilmańska с соавт. [9]. После предварительного выращивания в течение 2 сут в мясопептон-

ном бульоне, минеральной среде «К» [8] с глюкозой или среде D. Wilmańska с соавт. [9] по-

лученную биомассу отделяли центрифугированием, промывали фосфатно-щелочным буфе-

ром pH-7 и суспендировали в этом же буфере (OD600 1,0). В 50 мл полученной суспензии до-

бавляли 4 мл носителя, иммобилизацию проводили в течение 5 сут. В отдельных экспери-

ментах применяли носители с увеличенным количеством клеток на поверхности, получен-

ные путем инкубации иммобилизатов в течение 2 сут. в присутствии 0,2 г/л β-ситостерола,

которые далее помещали в свежую среду и в течение 5 сут. проводили трансформацию β-

ситостерола (0,5 г/л).
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Продукты бактериального окисления β-ситостерола экстрагировали этиловым эфиром

уксусной кислоты (3 х 50 мл). Объединенные этилацетатные вытяжки промывали насыщен-

ным водным раствором NaCl и сушили с помощью обезвоженного Na2SO4. Образование

продуктов контролировали методом тонкослойной хроматографии на пластинках «Sorbfil»

(Россия): 4-ен-3-оновых продуктов реакции – сравнением с эталонным соединением в лучах

УФ, остальных – опрыскиванием Н2SO4 (5%) и последующим прогреванием при 95-100°С в

течение 2-3 мин. Количественный анализ продуктов биотрансформации β-ситостерола осу-

ществляли методом УФ спектроскопии на спектрофотометре «Lambda EZ201» (Perkin-Elmer,

США) и хромато-масс-спектрометрии на газовом хроматографе Agilent 6890N с кварцевой

колонкой HP-5MS SN US 15189741-1 и квадрупольным масс-спектрометром Agilent MSD

5973N в качестве детектора производства фирмы «Agilent technology» (США). Статистиче-

скую обработку полученных результатов осуществляли с использованием компьютерной

программы Microsoft Excel 2003, рассчитывая среднее арифметическое и стандартную ошиб-

ку. Все эксперименты проводили в 3-кратной повторности.

Результаты и их обсуждение

С использованием коллекционных культур R. erythropolis ИЭГМ 487 и R. ruber ИЭГМ

233, проявляющих, как было показано ранее [3, 10], в ростовых условиях высокую окисли-

тельную активность в отношении β-ситостерола, проведены эксперименты по биотрансфор-

мации исходного субстрата нерастущими бактериальными клетками. Установлено, что родо-

кокки в неростовых условиях при использовании в качестве среды биотрансформации фос-

фатно-щелочного буфера проявляют низкую β-ситостеролтрансформирующую способность.

При этом уровень конверсии исходного субстрата достигает лишь 5,3% и не зависит от pH

буферного раствора (табл. 3).

Таблица 3. Биотрансформация β-ситостерола нерастущими клетками

Уровень конверсии β-ситостерола, %
pH буферного раствора

R. ruber ИЭГМ 233 R. erythropolis ИЭГМ 487

6 3,9 <1

7 5,3 <1

8 2,4 1,1

Примечание. Биотрансформацию β-ситостерола (2 г/л) проводили в 100 мМ фосфатно-

щелочном буфере (KH2PO4/NaOH) с использованием родококков, предварительно выращен-

ных в мясопептонном бульоне. Приведены данные после 3 сут процесса биотрансформации.
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По данным тонкослойной хроматографии и хромато-масс-спектрометрии установлено,

что в процессе биотрансформации β-ситостерола нерастущими клетками родококков в каче-

стве продукта реакции регистрируется ацетат β-ситостерола. Установлено, что предвари-

тельное выращивание родококков в глюкозосодержащей среде с добавлением β-ситостерола

способствует значительному (в 20 раз) повышению степени образования ацетата

β-ситостерола (рис. 3). Максимальный (75%) уровень конверсии исходного субстрата в аце-

тат регистрируется в фосфатно-щелочном буфере pH-6, при этом молярность буфера не

влияет на степень образования продукта.

С целью получения иммобилизованного биокатализатора с высокой окислительной ак-

тивностью в отношении β-ситостерола нами был исследован процесс трансформации стерола

родококками, закрепленными на поверхности твердых носителей.
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Рис. 3. Биотрансформация β-
ситостерола R. ruber ИЭГМ 233 в фос-
фатно-щелочном буфере

Бактерии предварительно выращи-
вали:

В глюкозосодержащей среде
D. Wilmańska c соавт. [1] с добавлением 0,2
г/л β-ситостерола в качестве индуктора.

В мясопептонном бульоне
β-Ситостерол (2 г/л) вносили в среду

виде раствора в изопропиловом спирте.
Приведены данные после 3 сут процесса
биотрансформации.

Показано, что при использовании технической полимерной ткани или каталитического

волокнистого углерода достигается максимальная (от 53 до 94%) степень адсорбции бакте-

рий на поверхности. При этом выявлена зависимость эффективности адсорбции клеток на

технической полимерной ткани зависит от условий предварительного выращивания иссле-

дуемой культуры родококков (табл. 4). Так, культивирование бактерий в глюкозосодержа-
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щей среде D. Wilmańska с соавт [9] с добавлением β-ситостерола приводит к повышению их

адсорбционной способности в 1,2 раза по сравнению с остальными вариантами опыта.

Таблица 4. Степень адсорбции клеток R. ruber ИЭГМ 233 на поверхности носите-

лей

Условия предварительного выращивания родококков
Носители

Мясопептонный бульон Минеральная среда «К» Среда D. Wilmańska

Перья 22,4 ± 1,15 29,6 ± 10,41 54,2 ± 11,38

ТПТ 52,8 ± 11,21 55,5 ± 4,89 73,8 ± 5,56

Силикагель 24,9 ± 8,92 19,3 ± 10,54 28,3 ± 11,45

КВУ 74,8 ± 8,85 84,8 ± 5,17 85,0 ± 3,49

Примечание. ТПТ – Техническая полимерная ткань; КВУ – Каталитический волокни-

стый углерод.

По нашим данным, максимальная степень адсорбции клеток родококков, суспендиро-

ванных в фосфатно-щелочном буфере, достигается в первые сутки процесса иммобилизации.

В дальнейшем наблюдается незначительное увеличение процента закрепленных клеток на

поверхности носителей (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика адсорбции клеток R. ruber ИЭГМ 233 на поверхности носителей

Родококки предварительно выращивали в присутствии 0,2 г/л β-ситостерола в среде

D. Wilmańska с соавт. [9] (1); минеральной среде «К» с глюкозой (2); мясопептонном бульоне

(3).

Родококки, иммобилизованные на каталитическом волокнистом углероде, проявляют

низкую трансформирующую активность в отношении β-ситостерола. Наиболее высокий уро-

вень конверсии β-ситостерола с образованием 52-57% стигмаст-4-ен-3-она достигается в
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глюкозосодержащих средах в случае использования родококков, иммобилизованных на тех-

нической полимерной ткани (рис. 5).
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Рис. 5. Биотрансформация β-ситостерола иммобилизованными клетками R. ruber
ИЭГМ 233

Биотрансформацию субстрата (0,5 г/л) проводили в минеральной среде «К»

с добавлением н-гексадекана (1, 4, 7) или глюкозы (2, 5, 8); в среде D. Wilmańska с соавт. [9]

(3, 6, 9). Иммобилизаты получали с использованием родококков, предварительно выращен-

ных в среде D. Wilmańska с соавт. [9] с β-ситостеролом (0,2 г/л).

С целью подбора оптимальных условий процесса биотрансформации β-ситостерола

иммобилизованными клетками актинобактерий были проведены исследования уровня био-

конверсии исходного субстрата иммобилизатами с увеличенным количеством клеток, полу-

ченными после предварительной инкубации в глюкозосодержащих средах. Как видно из рис.

6, в данных условиях наблюдается повышение уровня биоконверсии β-ситостерола R. ruber

ИЭГМ 233 до 61-64%, что на 5,8-6,9% выше по сравнению с данными по трансформации ис-

ходного субстрата иммобилизатами, полученными обычным способом.
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Рис. 6. Биотрансформация β-ситостерола родококками, предварительного выра-

щенными на поверхности технической полимерной ткани

А
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А – Техническая полимерная ткань с закрепленными клетками R. ruber ИЭГМ 233 по-

сле иммобилизации (1), с увеличенным количеством клеток на поверхности после иммоби-

лизации и инкубации в течение 2 сут. в присутствии 0,2 г/л β-ситостерола (2). Ниже тот же

носитель в инкубационной среде до внесения β-ситостерола.

Б – Биотрансформация β-ситостерола (0,5 г/л) в стигмаст-4-ен-3-он – закрепленны-

ми клетками R. ruber ИЭГМ 233 после иммобилизации, – с увеличенным количеством

клеток на поверхности после иммобилизации и инкубации в течение 2 сут. в присутствии 0,2

г/л β-ситостерола. Инкубационная среда: 1 – минеральная среда «К» с глюкозой; 2 – среда

D. Wilmańska с соавт. [9].

Проведено исследование процесса биотрансформации β-ситостерола актинобактерия-

ми разных видов, закрепленными на технической полимерной ткани. При этом выявлено, что

иммобилизаты с увеличенным количеством клеток в зависимости от видовой принадлежно-

сти актинобактерий трансформируют β-ситостерол с образованием от 2 до 61% стигмаст-4-

ен-3-она (рис. 7).
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Рис. 7. Результаты оценки уровня биоконверсии β-ситостерола закрепленными

на полимерной ткани актинобактериями разных видов
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Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что нерастущие

клетки родококков при определенных условиях способны эффективно трансформировать

β-ситостерол. При этом в качестве основного продукта реакции образуется ацетат β-

ситостерола. Выявлено, что иммобилизация R. ruber ИЭГМ 233 на технической полимерной

ткани обеспечивают эффективную (свыше 55%) биоконверсию β-ситостерола при условии

использования глюкозосодержащих сред. Интересные результаты получены при исследова-

нии уровня биоконверсии β-ситостерола иммобилизатами с увеличенным количеством кле-

ток. В данных экспериментах обнаружено, что предварительная инкубация иммобилизатов в

глюкозосодержащих средах с добавлением β-ситостерола в качестве индуктора способствует

увеличению (до 64%) окислительной активности актинобактерий в отношении исходного

субстрата.

Работа поддержана грантом Президента РФ НШ-5589.2012.4
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ACTINOBACTERIAL CELLS

Bazhutin G.A., Cheremnyh K.M.
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β-Sitosterol biotransformation by resting and immobilized cells of Actinobacteria was studied. Un-
der resting conditions, the R. ruber IEGM 233 strain proved to effectively transform β-sitosterol
with 75% β-sitosterol acetate yield. It was shown that the highest (64%) level of the initial substrate
oxidation was achieved during β-sitosterol biotransformation by rhodococci immobilized on poly-
mer technical fabric. The efficient β-sitosterol transformation to stigmast-4-ene-4-one requires us-
ing glucose-containing media.
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СИНТЕЗ СОПРЯЖЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ ПО МЕТОДУ ГИЛЧА НА ОСНОВЕ
ЗАМЕЩЁННЫХ КАРБАЗОЛОВ И ПИРИМИДИНОВ

Бакиев Артур Наилевич1,2, Комиссарова Екатерина Андреевна1,2

1Пермскиий государственный национальный исследовательский университет
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 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. gabashev@psu.ru

В данной работе описан синтез полимеров, содержащих карбазольный или пиримидиновый
фрагменты. Для данных мономеров и полимеров были исследованы оптические свойства.
Изучено электрохимическое поведение полимеров в растворе. Электрохимической полиме-
ризацией на пластинке ITO были получены полимерные пленки, также плёнки полимеров
были получены методом «spin-coating» на подложке из ITO. С помощью атомно-силового
микроскопа исследована структура поверхности осаждённых пленок. Термогравиметрически
показана термическая устойчивость карбазолсодержащего полимера.

Ключевые слова: проводящие полимеры, карбазол, пиримидин, метод Гилча.

Дизайн и синтез -сопряженных полимеров вызывает в настоящее время большой ин-

терес в связи с разнообразными возможностями их применения в различных областях науки

и техники, таких, например, как создание органических светодиодов, органических полевых

транзисторов, полимерных солнечные батарей, биосенсоров, электролюминесцентных уст-

ройств [1-6]. Сопряженные полимеры привлекают особое внимание [7-12] в связи с тем, что

полимеры этого класса могут обладать такими уникальными свойствами, как одновременно

высокая дырочная и ли электронная проводимость [13-15], технологичность [16], относи-

тельная низкая стоимость [17], способность образовывать тонкие гибкие пленки [18], а также

наличием уникальных электрических и оптических свойств и высокой термической устойчи-

востью [20-22].

Полимеры, синтезированные на основе карбазола, широко исследуются из-за легкости

модификации молекулы в 3(6), 2(7) и 9-го положений карбазольного цикла. Полимеры, со-

держащие в качестве центрального ядра пиримидиновый фрагмент, являются сильными ак-

цепторами и обладают электронной проводимостью.

Целью данной работы является синтез полимеров, содержащих различные гетеро- и

карбоциклические фрагменты, изучение их оптических и электрохимических свойств, а так-

же исследование их поверхности.

В выполненной работе для получения полимеров использован метод Гилча, заключаю-

щийся в обработке соответствующего мономера, содержащего хлор- или бромметильные

© Бакиев А.Н., Комисарова Е.А., 2013
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группы, сильным основанием, таким как t-BuOK, в среде ТГФ [25-26]. Использование этой

реакции обычно приводит к полимерам с высокой молекулярной массой; кроме того, удобст-

во метода состоит еще и в простоте получения требуемых исходных мономеров [27], кото-

рыми служили 3,6-ди(4-бромметилфенил)-9-гексадецил-9Н-карбазол (IV) и 2-

гексадецилокси-4,6-ди[2-(4-бромметилфенил)-винил]пиримидин (X), для чего была выпол-

нена серия последовательных химических превращений (Схемы 1-6).

Исходным соединением для полимера P-1 служил незамещенный карбазол, бромирова-

нием которого N-бромсукцинимидом при кипячении в CCl4 был синтезирован 3,6-

дибромкарбазол (I) [23]. Последующее алкилирование которого с помощью 1-

гексадецилбромида в среде ДМСО при комнатной температуре в присутствии гидроксида

натрия как основания приводило к получению хорошо растворимого в обычных органически

растворителях 3,6-дибром-9-гексадецил-9Н-карбазола (II), легко очищаемого перекристалли-

зацией из метанола.

N
H

NBS, CCl4
boiling 1h

N
H

BrBr

DMSO, NaOH

r.t. 48h
N

BrBr

C16H33

CH3 B(OH) 2

Toluene, Pd[PPh3]
Na2CO3, Ar,
Boiling 24h

N

C16H33

CH3CH3

NBS, CCl4

boiling 5h

N

C16H33

CH2BrBrH2C

Схема 1.

Создание протяженной системы сопряжения, содержащей в качестве центрального яд-

ра карбазольный цикл, достигали введением в структуру молекулы карбазола дополнитель-

ных ароматических гетеро- и карбоциклических фрагментов непосредственно связанных с

карбазольным кольцом. Для этих целей нами была использована реакция Сузуки, которая

заключается в кипячении в толуоле N-гексадецил-3,6-дибромкарбазола (II) с п-толилборной

кислотой, полученной из п-бромтолуола и триметилбората в среде аргона [24] в инертной

атмосфере с использованием ТСХ контроля был синтезирован 3,6-ди(4-толил)-9-гексадецил-

9Н-карбазол (III). В качестве катализатора нами был использован комплекс палладия с три-

фенилфосфином Pd(PPh3)4, а основанием – концентрированный водный раствор Na2CO3.

Бромированием метильных групп п-толильных фрагментов карбазола (III) действием N-
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бромсукцинимида был получен 3,6-ди(4-брометилфенил)-9-гексадецил-9Н-карбазол (IV),

представляющий собой светло-желтое аморфное вещество.

Исходным соединением для P-2 является 2,4-диметилпиримидин гидрохлорид 1, Va

(Схема 2).

NN

OH

CH3CH3

NHN

O

CH3CH3

NN

OH

CH3CH3

NHN

O

CH3CH3

ClH ClH

Схема 2.

Конденсацией гидрохлорида V с п-толуиловым альдегидом VI в среде этанола в

присутствии соляной кислоты была получена соль 2-гидрокси-4,6-ди[2-(4-

метилфенил)этенил]пиримидиния гидрохлорид VII, имеющая насыщенный красный цвет.

Обработкой соединения VII водно-спиртовым раствором поташа выделено свободное

основание 2-гидрокси-4,6-ди[2-(4-метилфенил)этенил]пиримидин VIII представляющее

собой твердое вещество желтого цвета хорошо растворимое в обычных органических

растворителях (Схема 4). Соединение VII и VIII, так же как и соединения V и Vа, находятся

в состоянии равновесия (Схема 3) [28].

NN

OH

CH3CH3

ClH NHN

O

CH3CH3

ClH

NN

OH

CH3CH3

NHN

O

CH3CH3

Схема 3.

Для увеличения растворимости мономера IX действием алкилгалогенида в среде

ДМФА в присутствии безводного поташа был получен хорошо растворимый пиримидин 2-

гексадецилокси-4,6-ди[2-(4-метилфенил)этенил]пиримидин (IX), окрашенный в светло-
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желтый цвет (Схема 4). Бромирование соединения IX было проведено в тех же условиях, что

и бромирование мономера (IV).

NN

OH

CH3 CH3

ClH +

CH3

OH

N N

OH

CH3CH3

ClH

N N

OH

CH3CH3

N N

OC16H33

CH3CH3

N N

OC16H33

Br Br

K2CO3
EtOH

78 °C

C16H33Br,
K2CO3
DMFA

152 °C, 6h

HCl
EtOH

78 °C, 5h

NBS,
ka t,
CCl4

77 °C, 6h

Схема 4.

Полученные соединения (IV) и (X) были полимеризованы по методу Гилча с образова-

нием сопряженных полимерных соединений P-1 и P-2, содержащих карбазольный (Р-1) и пи-

римидиновый (P-2) фрагменты соответственно, хорошо растворимых в обычных органиче-

ских растворителях, таких как CH2Cl2, ацетон, гексан, этанол, ДМФА, ДМСО, бензол, толуол.

N

CH2BrBrH2C

C16H33

t - BuOK, THF

N

C16H33

NN

OC16H33

NN

OC16H33

CH2BrBrH2C

t - BuOK, THF

Схема 5

Оптические свойства полученных в данной работе соединений были исследованы УФ-

Vis и флуоресцентной спектроскопией. Для измерений использованы растворы соединений в
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хлороформе. Спектры флуоресценции измеряли при длине волны источника возбуждения

220 нм.

Данные для соединений (III,IV, P-1) максимумов поглощения и испускания приведены

в Таблице 1.

Таблица 1.

№ со
ед

ин
ен

ия

λ1
погл

.,

нм

λ2
погл.,

нм

λ3
погл.,

нм

λ1
исп,

 нм

λ2
исп,

нм

λ3
исп,

нм

Сдвиг Сто-

кса Δ, нм

= λ1
исп - λ1

погл

III 291 304 - 382 400 466 103

IV 302 330 - 493 192

P-1 291 309 362 462 - 465 172

Соединения (III) и (IV) имеют одинаковый вид спектра поглощения и демонстрируют

два максимума поглощения в области 290 – 330 нм (Рис. 1). Из рисунка видно, что появление

атомов брома в толильных фрагментах соединения (IV) привело, с одной стороны к неболь-

шому батохромному сдвигу (около 13 -15 нм), и, с другой стороны, к резкому росту интен-

сивности поглощения (гиперхромный эффект). Кроме того, в его спектре полимера появля-

ется полоса поглощения в длинноволновой области спектра (λ3
погл. ~360-365 нм).
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Рис. 1. Сравнение УФ спектров со-

единений (III, IV, и P-1)

Рис. 2. Сравнение спектров флуо-

ресценции соединений (III, IV, и P-1)

На рис. 2 показано сравнение спектров флуоресценции полученных соединений. Как

видно из рисунка вид спектра флуоресценции исходного соединения (III) резко отличается,

именно это соединение показывает наименьшее значение сдвига Стокса. Соединения IV и V

показывают аномально высокие сдвиги Стокса: 192 и 172 нм соответственно. Эти соедине-

ния и их растворы слабо окрашены в светло-желтый цвет при дневном свете, а при ультра-
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фиолетовом облучении демонстрируют яркое зеленое свечение. Пример наложения УФ

спектра и спектра флуоресценции целевого полимера (V) показан на Рис. 3.

Рис. 3. Сравнение УФ спектров и спектров флуоресценции полимера P-1

Из литературных данных известно, что замещенные винилпиримидины обладают инте-

ресными оптическими свойствами и часто используются как флуоресцентные хромофоры

[29]. В связи с этим нами были исследованы оптические свойства полученных соединений –

были получены УФ спектры и спектры люминесценции.

Из сравнения УФ спектров мономера X и полученного полимера P-2, видно наличие

гипсохромного эффекта при переходе от мономера IX к полимеру P-2 (Рис. 4), что согласу-

ется с литературными данными [30]. Вид УФ спектра полимера очень отличается от УФ

спектра исходного соединения X (Рис. 5), что может служить дополнительным доказательст-

вом протекания процесса полимеризации.

Рис. 4 Сравнение
УФ-спектров
соединений IX и P-2

λ

max, нм

IX

310, 358

P-

2

295
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Рис. 5. Сравнение
УФ-спектров
соединений X и P-2

λ

max, нм

X 305,

341, 358

P-

2

296,

309, 335

При анализе спектров УФ и спектров флуресценции  полимеров P-2 найдено, что

наблюдается сильный сдвиг Стокса равный 179 нм (Рис. 6).

Рис. 6. Наложение УФ спектра и спектра
флуоресцении полимера P-2.

УФ, λмах, нм ФЛ,

λмах, нм

Сдвиг Стокса,

нм

P-2 329 508 179

Такое большое значение стоксового сдвига в диарилэтиленах, не имеющих функцио-

нальных групп, объясняют либо возникновением пространственных затруднений в молеку-

лах диарилэтиленов и изменением конфигурации в возбужденном состоянии, либо возмож-

ными структурными изменениями, приводящими к заметному снижению нижнего возбуж-

денного состояния [22].

Все полученные в процессе работы соединения, как мономеры, так и продукты их по-

лимеризации, являются сопряженными системами. С этой точки зрения интересно изучить

их электрохимическое поведение.
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Циклическая вольтамперометрия полимера P-1 показала, что в случае проведения элек-

трохимического окисления его раствора на поверхности ITO-электрода образуется окрашен-

ная в бордовый цвет пленка, что, скорее всего, связано с протеканием редокс-процесса по

незамещенным второму/седьмому положениям карбазольного цикла. Циклическая вольтам-

перограмма (ЦВА), отражающая протекания процессов, содержит один обратимый пик

окисления-восстановления при высоких значениях потенциалов (Eox=1255 мВ, Ered=1124 мВ)

(Рис. 7).
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Рис. 7. ЦВА раствора полимера (V): Eox=1255 мВ; Ered=1124 мВ; ITO электрод,

СH2Cl2/MeCN, 5 циклов

На рис. 7-8 показаны циклические вольтамперограммы отражающие электрохимиче-

ские процессы, происходящие с полимерам P-2 (Рис. 7-8). Из показанных рисунков видно,

электрохимическое поведение этих соединений кардинально меняется при изменении скоро-

сти разверстки до 200 мВ/с. При этом на рабочем электроде образуется не растворимая в

ацетонитриле пленка. Возможно, это можно объяснить протеканием дополнительных про-

цессов полимеризации, например, процессов кросс-полимеризации.

Рис. 7. ЦВА раствора полимера (P-2):
Eox = 1510 мВ, Ered = 1890 мВ, Vscan = 50
мВ/с-1

Рис. 8. ЦВА раствора полимера (P-2):
Eox = 1650 мВ, Ered = 1990 мВ, Vscan = 200
мВ/с-1
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На основе полученных нами результатов было проведено электрохимическое нанесе-

ние пленки на поверхность ITO электрода в условиях потенциостатического режима (5В, 3

мин), пленку промывали спиртом, водой и сушили на воздухе. С помощью атомно-силового

микроскопа NTegro – Prima в полуконтактном режиме на 100 мкм сканере зондом NSG01/Pt

была визуализирована и исследована структура этой пленки. Двумерное и трехмерно изо-

бражение пленки показаны на рис. 9(a,b). Видно, что поверхность полимера состоит из зерен,

средний размер которых, как видно из гистограммы (рис. 9с), составляет 218 нм. Высота, из-

меренная по 10 точкам (ten point height), составляет в среднем 183 нм. Таким образом, полу-

чается, что зерна имеют овальную форму.

Рис. 9a. Двумерное изображение

пленки полимера P-2

Рис. 9b. Трехмерное изображение пленки полимера Р-2.
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Рис. 9с. Гистограмма поверхности пленки полимера P-2.

Для исследования электрохимической устойчивости полимера (P-1) на поверхность

ITO-электрода была нанесена его пленка методом центрифугирования (spin-coating) [29] из

раствора в CH2Cl2. С помощью атомно-силового микроскопа NTegro – Prima в полуконтакт-

ном режиме на 100 мкм сканере зондом NSG01/Pt была визуализирована и исследована

структура этой пленки. Двумерное изображение этой пленки и ее профилограмма показаны

на рис. 10 (a,b). Видно, что полимер образует равномерную, практически однородную пленку,

в которой содержаться небольшие вкрапления, размер которых не превышает 100 nm.

Рис. 10. 2D-АСМ – изображение ( (100 µm × 100 µm) пленки полимера (P-1) (a) и

ее профилограмма в указанном направлении  (b)

Тонкая структура пленки и свойства проводимости исследовались методом сканирую-

щей туннельной микроскопии. На сканирующий зонд из палладиевой проволоки подавалось

напряжение 0.1 В и поддерживался постоянный ток ~ 0.5 нА. В результате сканирования бы-

ло получено 2D изображение профиля поверхности (рис. 11), на котором отчетливо видны

полимерные фрагменты размером порядка 7х7 nm, обеспечивающие проводимость пленки.
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Рис. 11. 2D-СТМ – изображение пленки полимера (P-1) 500 nm × 500 nm (a) и

100 nm × 100 nm (b)

Полученные в работе соединения III, IV и P-1 были исследованы термогрвиметрически

на термическую устойчивость. Термограмма 3,6-ди(4-толил)-9-гексадецил-9Н-карабазола (III)

показала, что это соединение обладает четкой температурой плавления (410С) и высокой

термической устойчивостью. Процесс его разложения начинается при 2800С и протекает со

скоростью 0.11 мг/мин, максимальная скорость соответствует температуре 4630С. Соедине-

ние (IV) менее устойчиво, процесс его разложения протекает в четыре стадии. На первой

стадии (167-1940С) изменение массы составляет 7%. На второй стадии разложения (194-

3010С) скорость распада увеличивается до 0.09 мг/мин, при этом потеря массы достигает

17%. Третья стадия (301-3940С) характеризуется потерей массы 18%. Максимальная ско-

рость разложения наблюдается на последней стадии, протекающей в интервале температур

394-4810С, и составляет 0.14 мг/мин.

По сравнению с соединениями (III) и (IV) полимер (P-1) обладает более высокой тер-

мической стойкостью. Температура начала разложения равна 3970С, температура 10%-ной

потери массы в атмосфере аргона находится в диапазоне 400-4050С. Первая стадия разложе-

ния характеризуется потерей 41% массы образца, что происходит в достаточно узком темпе-

ратурном интервале 397-4400С. Максимальная скорость разложения зарегистрирована на

ДТГ-кривой при 4200С и составляет 0.4 мг/мин. На второй стадии разложения в интервале

440-5200С скорость распада полимера уменьшается в два раза, изменение массы образца со-

ответствует 30%. Дальнейшее повышение температуры приводит к окислению фрагментов

распада полимера, что подтверждается присутствием растянутого экзотермического пика на

ДСК-кривой и небольшой потерей массы – 5%. Температура стеклования полимера (Тg),

найденная из кривой ДСК, составляет 135-1370С.
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Рис. 12. Дериватограмма полимера P-1 (NETSCH STA 449F7 Jupiter, тигель –

DSC/TG pan Al2O3, скорость изменения температуры (ΔТ) – 20С/мин)

Полученные в данной работе полимеры являются проводящими, хорошо растворимыми

в обычных органических растворителях.

В дальнейшей работе планируется провести исследования способов получения или на-

несения полимерных пленок. Осуществить подбор различных режимов и растворителей для

проведения электрохимической полимеризации. Планируется также введение в структуры

полученных полимеров других фрагментов; в случае полимера P-1 предполагается расши-

рить систему сопряжения исходного мономера, и, соответственно, будущего полимера, за

счет введения тиофенового цикла между карбазольным и п-толильным кольцом. В случае

полимера P-2 было бы интересно заменить атом кислорода гидроксильной группы на атом

серы, являющийся более поляризуемым, что может привести к изменению структуры полу-

чаемого полимера за счет более сильных ван-дер-ваальсовских взаимодействий.

Предполагается, что полученные в работе мономеры, полимерные пленки, а также сами

полимеры могут быть полезны при разработке устройств органической молекулярной элек-

троники – светоизлучающих устройств и полевых транзисторов и солнечных батарей.

Библиографический список

1. Burroughes J.H., Bradley D.D.C., Brown A.R., Marks R.N., MacKays K., Friend R. H., Burn P.

L., Holmes A.B. Nature. 1990. 347, 539.



218

2. Conjugated polymers. Theory, synthesis, properties and characterization (Handbook of Con-

ducting Polymers) / ed. by T. A. Skotheim, R. L. J. R. Reynolds. 3rd ed., CRC Press, Tailor and

Francis Group, Boca Raton etc.. 2006.

3. Kibooms R., Menon R., Lee K. Synthesis, electrical, and optical properties of conjugated poly-

mers (Handbook of Advanced Electronic and Photonic Materials and Devices), Vol. 8 (Con-

ducting polymers) / ed. by H.S. Nalwa. 2001.

4. Organic conductors. Fundamentals and applications / ed. J.-P. Farges. Marcel Dekker, New-

York – Basel – Hong Kong, 1994.

5. Wallace G.G., Spinks G.M., Kane-Maguire L.A.P., Teasdale P.R. Conductive electroactive

polymers. Intelligent Polymer Systems, CC Press, Tailor & Francis, Boca-Raton, London, New-

York, 3rd Edition, 2008.

6. Advances in Polymer Sciences. Organic Electronics (Vol. 223) / ed. by G.Meller, T. Grasser,

Springer. Springer-Heidelberg-Dordrecht-London-New-York, 2010.

7. Cho M.J., Kim J.Y., Kim J.H., Lee S.H., Dalton L.R., Choi D.H. Bull. Korean Chem. Soc. 2005.

26, 77.

8. Boudreault P-L.T., Beaupr S., Leclerc M. Polym. Chem. 2010. 1, 127.

9. Lee W., Cho N., Kwon J., Ko J., Hong J-I. Chem. Asian J. 2012. 7, 343.

10. Moonsin P., Prachumrak N., Namuangruk S., Jungsuttiwong S., Keawin T., Sudyoadsuka T.,

Promarak V. Chem. Commun. 2013. 49, 6388.

11. Iraqi A., Wataru I. J. Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry. 2004, 6041.

12. Khanasa T., Prachumrak N., Rattanawan R., Jungsuttiwong S., Keawin T., Suyoadsuk T., Tuntu-

lani T., Promarak V. J. Org. Chem. 2013. 78, 6702.

13. Lei Y., Nui Q., Hongu., Yongli W., Narulla I., Shi W. Dyes and Pigments. 2013. 96, 138.

14. Huang X., Zhong S., Yan X., Ke X., Srisanit N., Wang M.R., Synthetic Metals. 2004. 140.

15. Luo J., Yang C., Zheng J., Ma J., Liang L., Lu M. European Polymer Journal. 2011. 47, 358.

16. Doskocz J., Doskocz M., Roszak S., Soloducho J., Leszczynski J. J. Phys. Chem. 2006. 10, 13989.

17. Aizawa N., Pu Y-J., Sasabe H., Kido J. Organic Electronic. 2012. 13, 2235.

18. Zhang C., Seggern H., Pakbaz K., Kraabel B., Schmidt H.-W., Heeger A.J. Synthetic Met. 1994.

62, 35.

19. Zhang Z. G., Yang Y., Zhang S., Min J., Zhang J.,. Zhang M, Guo X., Li Y. Synthetic Met. 2011.

161, 1383.

20. Blazys G., Ostrauskaite J., Grazulevicius J.V., Gaidelis V., Jankauskas V., Grigalevicius S. J.

Photochem. and Photobiol. 2003. 154, 161.

21. Boudreault P-L. T., Beaupre S., Leclerc M. Polym. Chem., 2010. 1, 127.



219

22. Kremser G., Hofmann O.T., Sax S., Kappaun S., List E.J.W., Zojer E., Slugovc C. Monatsh

Chem., 2008. 139, 223.

23. Методы получения химических реактивов и препаратов. ИРЕА, 1964. 11, 46.

24. Collins G.E., Burrell A.K., Scott S.M. J. Org. Chem. 2003. 68, 8974.

25. Gilch H.G., Wheelwright W.L. J. Polym. Sci. A. 1966. 4, 1337.

26. Jin Y., Lee M., Kim S.H., Song S., Goo Y., Woo H.Y., Lee K., Suh H. J. Polym. Sci. 2008. 46,

4407.

27. Anuragudom P., Wongchanapiboon T., Lee T.R., Phanichphant S. Chiang Mai, J. Sci. 2006. 33,

301.

28.  Chen D., Zhong C., Dong X., Liu Z., Qin J. A new building block, bis(thiophene vinyl)-

pyrimidine, for constructing excellent two-photon absorption materials: synthesis, crystal struc-

ture and properties // J. Mater. Chem. 2012. Vol. 22. P.4343-4348.

29. Achelle S., Plé N. Pyrimidine Ring as Building Block for the Synthesis of Functionalized Π-

Conjugated Materials // Current Organic Synthesis. 2011. Vol. 8, N 6. P.0-26.

30. Тимченко О.В., Соколова И.В., Васильева Н.Ю. Квантово-химическое исследование спек-

трально-люминесцентных свойств призводных стильбена // Известия Томского политех-

нического ун-та. Математика и механика. Физика. 2010. Т. 316, № 2.С. 119-124.

31. Middleman S., Hochberg A.K. Process Engineering Analysis (Semiconductor Device Fabrica-

tion). McGraw-Hill Chemical Series, McGraw-Hill College, 1st Edition, 1993, 313.

SYNTHESIS OF CONJUGATED POLYMERS VIA GILCH REACTION ON THE
BASE OF SUBSTITUTED CARBAZOLES AND PYRIMIDINES

Bakiev Artur N.1,2, Komissarova Ekaterina A.1,2

1Perm State University
2Natural Sciences Institute of Perm State University

614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15. gabashev@psu.ru

The synthesis of two new conjugated polymers P-1 and P-2, including carbazole or pyrimidine
fragments, is herein described. Optical properties of these newly prepared polymers were investi-
gated in comparison with those of corresponding starting compounds. The electrochemical behavior
of polymers was studied in CHCl3 solution. Using electrochemical polymerization there were pre-
pared the polymer films in an optically transparent ITO electrode, at the same time another kind of
polymer films of the prepared polymers were obtained by the spin-coating methodology. The sur-
faces of the films were studied with the help of the atomic force microscope. Thermostability of
polymer PI was examined using thermogravimetic analysis.

Keywords: conducting polymers, carbazole, pyrimidine, Gilch reaction.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА НАПРЯЖЕННО-
ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ СТЕНОК ХЛОРАТОРНОЙ ПЕЧИ

Рычкова Александра Владимировна

Пермский государственный национальный исследовательский университет
 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. vlr66@rambler.ru

Проводится исследование напряженно-деформированного состояния (НДС) в типичном по-
перечном сечении производственного хлоратора, находящегося под температурным нагру-
жением. Выявляются факторы, влияющие на формирование напряженного состояния в стен-
ках печи.
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При разборке хлоратора – металлургической печи, состоящей из кирпичной кладки и

нескольких слоев изолятора (крошка шамотная трамбовочная, плитка диабазовая, асбест,

сталь) после эксплуатации замечено, что его стенки сильно повреждены, на них образова-

лись вертикальные трещины, свидетельствующие о больших напряжениях. При проектиро-

вании различных тепловых аппаратов, в том числе хлораторов, задача о распределении тем-

пературных полей, как правило, решается на основе приближенных оценок с использовани-

ем эмпирических данных. Такой подход затрудняет исследование динамики теплового на-

гружения конструкции, изучение ее прочностного состояния.

В настоящей работе проводится исследование влияния различных факторов на НДС в

стенках хлоратора с использованием инженерного пакета ANSYS. В качестве модели при-

нимается типичное (на большей части конструкции) поперечное сечение. Выявление факто-

ров, влияющих на величину напряжений, проводится по следующим направлениям: изуче-

ние влияния жесткости наружного закрепления печи; влияние температурных швов и качест-

ва теплоизоляционных слоев.

Теплоизоляционные слои и конвективный теплообмен со средой моделируется компен-

сирующей функцией )(Th [1]. Задача разделяется на две последовательные подзадачи – теп-

лопроводности и термоупругости. Геометрические характеристики: длина равна 2.42 м, ши-

рина – 1.21 м. Толщина каждого слоя 0.35 м. Печь состоит из двух материалов – кирпича

муллитового МЛС-62 внутри и кирпича шамотного Ш1-5 снаружи.

© Рычкова А.В., 2013
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Рис. 1. Поперечное сечение печи. ¼ часть.
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Рис. 2. Распределение температуры в стенках печи.
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Граничные условия: на 3L  и 4L – условия симметрии

Направление 1. Влияние наружного закрепления конструкции

1) 1L и 2L – свободные поверхности (отсутствие наружного закрепления).
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а б

Рис. 3. Осевые напряжения: а) σx; б) σy.

Как видно из рис. 3, растягивающие напряжения на внешней стороне печи превышают

допустимое для кирпича значение 6МПа. При этом более опасной на короткой стороне будет

середина, а на длинной стороне опасные сечения перемещаются ближе к углам (рис.4).

а б

Рис. 4 Зависимость а) σх(х) и б) σy(y).

2) 1L и 2L – жесткое закрепление.

а б

Рис. 5. Осевые напряжения: а) σx(x); б)σy(y)

а б
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Рис. 6 Зависимость а) σх(х) и б) σy(y).

Как видно из рис. 5,6, сжимающие напряжения на внутренней стороне печи превышают

допустимое для кирпича значение 25МПа. При этом более опасными являются углы конст-

рукции.

Таблица 1

Способы закрепления и соответствующие напряжения.

№ Геометрия Описание Результаты

1

Заданы условия

симметрии на ли-

ниях 1L  и 2L .

Наибольшие растягивающие на-

пряжения на внешней поверхности

σх = 6.78МПа, σу= 6.92Мпа. Наи-

большие сжимающие напряжения

σх и σу в углу на внутренней по-

верхности (на рис. выделено си-

ним) и составляют 10.7Мпа и

10.5Мпа.

2

Закрепление по у

по линии 1L  и за-

крепление по х по

линии 2L

Вся конструкция сжата. Наиболь-

шие сжимающие напряжения σх и

σу в углу на внутренней поверхно-

сти (на рис. выделено синим) и со-

ставляют 47.9 Мпа и 45.8 Мпа.

Направление 2. Изучение влияния температурных швов.

Температурные швы – сквозные щели (прорези) в крупных сооружениях, делящие их

на отдельные элементы. Назначение температурного шва — обеспечить возможность каж-

дому элементу свободно удлиняться, укорачиваться или перемещаться по отношению к дру-

гому. В данной работе под температурным швом понимается конструктивный элемент, вы-

полняющий прямое назначение шва и позволяющий снизить растягивающие напряжения.

В табл.2 приведены результаты для лучших вариантов.
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Таблица 2
Форма швов и соответствующие напряжения.

№ Геометрия Описание Результаты

1 Без швов.

Наибольшие растягивающие напряжения

на внешней поверхности σх – 6.78 МПа, σу

– 6.92 Мпа. На всей поверхности: σх – 6.78

МПа, σу – 6.92 Мпа. Наибольшие сжи-

мающие напряжения σх и σу в углу на

внутренней поверхности (на рис. выделено

синим) и составляют 10.7 Мпа и 10.5 Мпа.

2
Швы на внутренней

поверхности.

Наибольшие растягивающие напряжения

на внешней поверхности σх - 5.27 МПа, σу

– 5.24 Мпа. На всей поверхности: σх - 5.27

МПа, σу – 5.24 Мпа.

Наибольшие сжимающие напряжения σх и

σу в углу отверстий (на рис. выделено си-

ним) и составляют 25.1 Мпа и 22 Мпа.

3
Отверстия круглой

формы.

Наибольшие растягивающие напряжения

на внешней поверхности σх – 6.78 МПа, σу

– 6.93 Мпа. На всей поверхности: σх – 6.78

МПа, σу – 6.93 Мпа. Наибольшие сжи-

мающие напряжения σх и σу в углу на

внутренней поверхности (на рис. выделено

синим) и составляют 10.9 Мпа и 10 Мпа.

4

Швы между слоями

кирпича, заполнен-

ные материалом типа

асбеста и вермикули-

том вспученным.

Наибольшие растягивающие напряжения

на внешней поверхности σх – 3.94, 3.94 и

4.50 МПа, σу – 4.88, 4.99 и 4.42 Мпа. На

всей поверхности: σх – 3.94, 4.18 и 4.50

МПа, σу – 4.88, 4.99 и 4.42 Мпа. Наиболь-

шие сжимающие напряжения σх и σу в

углу на внутренней поверхности (на рис.

выделено синим) и составляют 6.74, 6.53,

6.94 Мпа и 6.4, 6.36, 7.43 Мпа.
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Направление 3. Влияние качества теплоизоляционных слоев

Таблица 3

Влияние качества теплоизоляционных слоев

№ Геометрия Описание Результаты

1
Расчетные параметры

теплоизоляции

Наибольшие растягивающие напряжения

на внешней поверх-ности σх = 6.78МПа,

σу= 6.92Мпа. Наибольшие сжимающие

напряжения σх и σу в углу на внутренней

поверхности (выделено синим) и состав-

ляют 10.7Мпа и 10.5 Мпа.

2
Теплоизоляция уси-

лена в 5 раз

Наибольшие напряжения на внешней по-

верхности σх – 3.52 МПа, σу – 3.59 Мпа.

На всей поверхности: σх – 3.52 МПа, σу –

3.59 Мпа. Наибольшие сжимающие на-

пряжения σх и σу в углу на внутренней

поверхности (на рис. выделено синим) и

составляют 5.68 Мпа и 5.59 Мпа.

3
Теплоизоляция уси-

лена в 25 раз

Наибольшие напряжения на внешней по-

верхности σх – 2.05 МПа, σу – 2.07 Мпа.

На всей поверхности: σх – 2.05 МПа, σу –

2.07 Мпа. Наибольшие сжимающие на-

пряжения σх и σу в углу на внутренней

поверхности (на рис. выделено синим) и

составляют 2.98 Мпа и 2.93 Мпа.

Выводы. Показано, что каждый из рассмотренных факторов заметно влияет на форми-

рование напряженного состояния в стенках хлоратора. Для каждого фактора выявлены пара-

метры конструктивных элементов, позволяющие снизить напряжения до допустимых для

кирпича значений.

Податливостью наружной крепежной конструкции можно получить компромиссное

значение максимальных напряжений растяжения на наружных и напряжений сжатия на

внутренних поверхностях.

Введение в конструкцию швов в виде множества отверстий треугольной формы на

внутренней поверхности, или нескольких швов в виде прослойки, заполненные вермикули-

том вспученным, дает снижение растягивающих напряжений на внешней поверхности.
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Улучшение теплоизоляции позволяет резко снизить максимальные напряжения в стен-

ках печи.

Полученные результаты могут быть использованы при проектировании хлораторной

печи.
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STUDY OF THE VARIOUS FACTORS THAT INFLUENCE ON THE STRESS-
STRAIN STATE OF CHLORINATOR FURNACE WALL

Rychkova Alexandra.V.

Perm State National Research University
614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15.vlr66@rambler.ru

The stress-strain state in a typical industrial chlorinator cross-section under thermal loading is stud-
ied. Factors that influence on the stress state formation in the walls of the furnace are discovered.

Key words: chlorinator, stress state, chlorinator furnace.
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В современной науке и практике управления большое внимание уделяется технологиям и
инновационным подходам, направленным на социально-экономический и культурный подъ-
ем территорий, обеспечение высокого качества жизни населения. Одним из таких направле-
ний управленческой деятельности стал территориальный брендинг. Изучению опыта терри-
ториального брендинга муниципальных образований Пермского края и посвящена данная
статья. В работе была предпринята попытка классификации муниципальных образований
Пермского края по степени их достижения в области территориального брендинга. Данная
статья содержит интересный, структурированный фактический материал, основательный
анализ проектов территориального брендинга в Пермском крае, включает анализ достоинств
и недостатков территориального брендинга муниципальных образований. Кроме того, в ста-
тье сформулированы рекомендации по совершенствованию соответствующих мероприятий
данной сферы. В статье проанализированы проекты территориальных брендингов муници-
пальных образований, выявлены особенности и сформулированы предложения по брендиро-
ванию территорий Пермского края.

Ключевые слова: развитие территорий, маркетинг территорий, брендинг территорий

Несмотря на то, что территориальный брендинг является новым явлением как для рос-

сийского общества, так и для зарубежного, тем не менее, данный вид деятельности становит-

ся весьма популярным как среди специалистов в области брендинга, так и среди представи-

телей власти. Стоит отметить, что политика территориально-имеджевой составляющей ре-

гионов и России в целом в настоящее время только формируется. Впервые концепция про-

движения национального и регионального брендов страны была утверждена Правительством

Российской Федерации в 2008 году [1].

По мнению экспертов, потенциал развития этого направления весьма высок, так как

успешный бренд играет важную роль в развитии экономики, культуры и туристической ин-

фраструктуры территории.

Поскольку предметная область знаний «брендинга» и «территориального брендинга»

являются новыми сферами деятельности, перед исследователями стоит проблема определе-

ния термина «бренд». Исследователи вкладывают разный смысл в понятие бренда.

© Балдина И.В., 2913
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В данной работе мы использовали подход, при котором под брендом понимается идея,

которая объединяет жителей города и служит основой для общения города с внешним ми-

ром. Брендинг территории – это процесс осознанного и целенаправленного формирования

бренда города, то есть поиска, выражения и развития городской идентичности, а также пред-

ставления ее в ярких, взаимосвязанных образах, привлекательных для целевых аудиторий.

Целью данного исследования является выявление особенностей территориального

брендинга муниципальных образований Пермского края.

Пермский край – один из немногих регионов России, где власти уделяют значительное

внимание территориальному брендингу. О Пермском крае и о разработке имиджа многих

городов Пермского края (например, Перми, Чердыни, Добрянки, Кунгура) активно ведутся

дискуссии в профессиональной среде брендинга. Не менее важно и то, что те процессы тер-

риториального брендинга, которые происходят в Пермском крае, очень важны и интересны в

федеральном масштабе [2]. Специалисты утверждают, что подобных процессов по масштабу

и задачам, инициированным администрацией региона, в постсоветской России ещё не было.

Пермский край состоит из 48 муниципальных образований первого уровня: 40 муници-

пальных районов и 8 городских округов. В данном исследовании были проанализированы

все муниципальные образования на предмет территориального брендинга, за исключением

города Перми, так как данное муниципальное образование является особенным, и его невоз-

можно поставить в один ряд с другими муниципалитетами. Это объясняется тем, что город

Пермь – краевой центр, он имеет особый статус, затрачивает совершенно иные средства и

обладает различными ресурсами (финансовыми, интеллектуальными и др.).

Проведя мониторинг и контент-анализ интернет-источников, экспертных интервью со

специалистами данной предметной области, было обнаружено, что из 47 рассматриваемых

муниципальных образований лишь 9 муниципалитетов Пермского края так или иначе зани-

маются территориальным брендингом. По сравнению с общероссийским показателем брен-

дирования малых городов (3-7%), Пермский край (19%) занимает видное положение [3].

Все муниципальные образования Пермского края были разбиты на три группы: «актив-

ные», «инициативные» и «безынициативные».
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Таблица1 . Условные группы территориального брендинга  муниципальных образований Пермского
края

группа «активиные» «инициативные» «безынициативные»
г. Добрянка – Добрян-
ский район

с. Молебка – Кишерсткий район Александровский район

г. Кунгур с. Кын – Лысьвенский район Бардымский район
г. Суксун - Суксунский район Березовкский район
с. Уинское – Уинский район Большесосоновский район
г. Чайковский – Чайковский район Верещагинский район
г. Чердынь – Чердынский район Гайнский район
г. Соликамск Горнозаводский район

Гремячинский район
Губахинский район
Еловский район
Ильинский район
Карагайский район
Кизеловский район
Косинский район
Кочевский район
Красновишерский район
Краснокамский раойн
Куединский район
Кунгурский район
Нытвенский район
Октябрьский район
Ординский район

Осинский район

Оханский район

Очерский район

Сивинский район

Соликамский район

Суксунский район

Усольский район

Частинский район

Чернушинский район

Чусовской район

Юрлинский район

Юсьвенский район

город Березники

ЗАТО Звездный

муниципалитет

город Кудымкар

К первой группе отнесем те муниципалитеты, в которых активно проводится полити-

ка территориального брендинга. К таким муниципальным образованиям отнесем г. Добрянку
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– Добрянский район, г. Кунгур. Критериями отнесения к этой группе являются: высокая сте-

пень публикаций в СМИ (как на федеральном, так и на региональном уровне); высокая сте-

пень осведомленности местных жителей о продвижении территориального брендинга; раз-

работанность и продвижение бренда города; у города есть свой дизайн и логотип, в городе

проводятся различные инициативы и фестивали.

Ко второй группе отнесем муниципалитеты, в которых упоминается о брендинге го-

рода в том или ином аспекте (с. Молебка – Кишертский район, с. Кын – городской округ

Лысьва, п. Суксун – Суксунский район, с. Уинское – Уинский район, г. Чайковский – Чай-

ковский район, г. Чердынь – Чердынский район, г. Соликамск). Данные муниципальные об-

разования действуют только в одном аспекте брендинга, то есть у них присутствуют инициа-

тивы разработки и продвижения брендинга территории. Так, например, в Соликамске создан

дизайн и логотипы города, но нет мероприятий, четкой и проработанной программы разра-

ботки и продвижения бренда, и кроме того, жители города практически не осведомлены о

брендинге Соликамска. Или другой пример: в с. Уинское проводится медовый фестиваль,

жители воспринимают Уинское как медовую столицу, но нет ни символики, ни продвижения

бренда во внешнюю среду.

К третьей группе отнесем муниципалитеты, в которых инициативы создания брендов

отсутствуют. Значительная часть (81%) муниципалитетов Пермского края не занимаются

разработкой и продвижением проектов территориального брендинга. Однако, как упомина-

лось выше, данный показатель не является негативной характеристикой, так как примеров

брендинга малых городов не только в России, но и за рубежом не так много. Данный факт

обусловлен рядом объективных причин. Во-первых, территориальный брендинг как пред-

метная область знаний – весьма молодое явление. Во-вторых, не в каждой территории может

быть использован инструмент территориального брендинга или территориального маркетин-

га, потому что в Российской Федерации присутствуют такие административные образования

как ЗАТО1 (военная промышленность, стратегические разработки) или города – промышлен-

ные гиганты, которым брендинг территории не нужен.

Из проанализированных проектов территориального брендинга муниципальных обра-

зований Пермского края нами были выявлены следующие особенности.

Инициативы создания проектов исходят, как правило, от региональных властей (про-

екты Соликамск, Кунгур, Молебка, Чердынь, Суксун), но есть примеры проектов, которые

инициируют местные жители и бизнесмены (Добрянка, Уинское, Кын).

Проекты территориального брендинга муниципальных образований Пермского края

как правило направлены на внешнего потребителя, т.е. на туристов и инвесторов (Кунгур,
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Соликамск, Чердынь, Чайковский, Суксун, Молебка, Кын), но есть и примеры проектов тер-

риториального брендинга, направленные на внутренних потребителей, то есть на местное

население (Добрянка, Уинское).

Территориальный брендинг муниципальных образований направлен на реализацию

различных целей, например:

 повышение престижа территории, ее деловой и социальной конкурентоспособности

(пример - Добрянка, Соликамск, Чайковский, Чердынь);

 расширение участия территории и ее субъектов в реализации федеральных, регио-

нальных программ (пример – Кунгур, Чердынь, Чайковский);

 повышение притягательности вложения, реализации на территории внешних по от-

ношению к ней ресурсов (пример – Кунгур, Чайковский, Соликамск);

 формирование имиджа делового и производственного центра (пример – Чайковский,

Соликамск);

 сформировать образ привлекательного места проживания, создание комфортной для

человека среды, противопоставляя себя большим и шумным городам (пример – Доб-

рянка, Суксун, Уинское);

 привлечение туристов (пример - Чердынь, Кунгур, Молебка, Уинское, Кын, Суксун).

Также можно выделить территориальный брендинг через организацию культурных

проектов и знаковых событий для привлечения как можно большего числа посетителей

(Кунгур).

Таким образом, территориальный брендинг муниципальных образований Пермского

края направлен в основном на повышение конкурентоспособности территории, привлечение

инвестиций и туристов, т.е. в значительной мере он сориентирован на внешнего потребителя.

Территориальный брендинг может быть разработан различными субъектами: государ-

ственными и муниципальными органами власти (например, Чердынь, Кунгур, Молебка, Кын,

Суксун, Чайковский); разработчиками со стороны (например, Добрянка, Соликамск); мест-

ными активистами (например, Уинское). Эффективность территориального брендинга муни-

ципальных образований Пермского края зависит от того, кто является субъектом разработки

проекта территориального брендинга. Как правило, эффективные проекты подготовлены

разработчиками со стороны и представителями органов власти.

Разработчики со стороны обладают большей компетенцией, опытом брендирования

территории, но зачастую они не могут интегрироваться в городскую среду и найти иденти-

фикационную черту, с которой бы ассоциировалась местность как у внутреннего потребите-
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ля (население), так и у внешнего (туристы, инвесторы). Разработчики внутри государствен-

ных и муниципальных органов власти знают конкурентные преимущества территории и

идентификационные образы, с которыми ассоциируется территория, но в случае смены кад-

ров государственных и муниципальных органов власти инициативы разработки проектов

территориального брендинга могут прекратиться. Проекты разработанные местными активи-

стами, как правило, активно поддерживаются внутри территории (местным населением), но

никак не звучат на внешнем уровне.

Кроме того, можно выделить три основных подхода к брендированию территорий

Пермского края, исходя из главного акцента при разработке. Первый — это создание про-

граммы социально-экономического развития. Бренд создается для поддержки маркетинговой

стратегии, направленной, на взаимодействие города с внешним миром (пример – Чайков-

ский).

Второе — фирменный стиль. Бренд создается для улучшения эмоционального фона го-

рода, прежде всего, через его визуальное восприятие (пример – Соликамск, Молебка, Кын).

Третье — ориентирование на жителей города. Бренд основывается на идентичности го-

рода и создается, в первую очередь, для владельцев, носителей и главных потребителей

бренда города — самих жителей (пример – Добрянка).

В процессе исследования были рассмотрены методики оценки территориального брен-

динга, и в итоге были получены следующие результаты: наиболее эффективными проектами

территориального брендинга являются те проекты, в которых затраты финансовых ресурсов

на разработку и продвижение проекта меньше.
Таблица 2. Эффективность территориального брендинга муниципальных образований Пермского края

муниципальное образование коэффициент эффективности

Добрянский район
14058,44

городской округ Соликамск
13508,21

Чайковский район 7142,829

городской округ Лысьва
2716,211

Уинский район
-298,9

Чердынский район
-401,302

Кишерстский район
-702,303

Суксунский район
-2398,91

городской округ Кунгур
-5067,2
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Среди таких проектов «Добрянка – столица доброты», «Соликамск – соляная столица»,

«Чайковский – территория роста», «Кын-завод – железные сплавы Урала». Проекты «Доб-

рянка – столица доброты» и «Соликамск – соляная столица» вошли в группу лидеров по эф-

фективности территориального брендинга, поскольку в Добрянке и Соликамске за прошед-

ший год наблюдается значительный приток инвестиций, соответственно проекты территори-

ального бренда, так или иначе, оказывают влияние на инвестиционную привлекательность

территории.

Следующий проект территориального брендинга, вошедший в группу лидеров – «Чай-

ковский – территория роста». В Чайковском наблюдается сразу две положительные тенден-

ции в социально-экономическом развитии города. Во-первых, за рассматриваемый период

наблюдается рост численности населения, а во-вторых, имеет место повышение инвестици-

онной привлекательности города. Проект «Кын-завод – железные сплавы Урала» попал в

группу лидеров по эффективности территориального брендинга поскольку в рассматривае-

мой территории повысилась инвестиционная привлекательность территории.

Среди проектов, которые не попали в группу лидеров по эффективности территориаль-

ного брендинга, присутствуют следующие: «Уинское – медовая столица Прикамья», «Чер-

дынь», «Молебка – станция НЛО», «Суксун – территория здоровья», «Кунгур – чайная сто-

лица».

Соответственно, можно сделать вывод, что эффективность проекта не зависит от его

стоимости, поскольку среди выделенных проектов есть проекты территориального брендин-

га различной стоимости и они занимают различные места в рейтинге по эффективности про-

екта. Кроме того, некоторые проекты не занимают лидирующих позиций в рейтинге, но, тем

не менее, проект влияет на социально-экономическое развитие территории (например, в Кун-

гуре наблюдается рост численности населения).

Стоит отметить, что все рассмотренные бренд-проекты считаются успешными, хотя,

безусловно, в каждом рассмотренном проекте территориального брендинга присутствуют

как свои достоинства, так и недостатки.

Среди достоинств проектов можно выделить следующие.Во-первых, местные и регио-

нальные власти понимают значимость продвижения территории и активно создают на терри-

тории инициативы территориального брендинга. Во-вторых, все проекты имеют научную

базу исследования, но не всегда исследование основывается на мнении целевых аудиторий

(местных жителей, потенциальных туристов и инвесторов). Для того, чтобы бренд был силь-

ным, он должен существовать на 3-х уровнях: в представлениях жителей, политике властей,

деятельности бизнеса. Все должны реализовывать эту культурную компоненту. Он должен



234

существовать физически. Должны быть какие-то значимые культурные объекты, значимые

институты. В-третьих, в территориях, которые занимаются разработкой и продвижением

проектов территориального брендинга, наблюдается рост социально-экономических показа-

телей: увеличение численности постоянного населения (Кунгур, Чайковский), рост инвести-

ций в основной капитал (Добрянка, Соликамск, Чайковский, Кын).

Среди недостатков проектов были выделены следующие. Во-первых, проекты не всегда

воспринимаются местным населением, т.е. жители не идентифицируют себя с образами тер-

риториального брендинга (Молебка, Чайковский, Суксун, Чердынь, Соликамск, Кын). Ранее

было отмечено, что критически важно, чтобы жители положительно оценивали бренд. Об-

ращает внимание то, что недостает системного анализа идентичности, сильный сдвиг в сто-

рону оценки имиджа территории во внешнем мире при крайне слабом изучении отношения к

территории ее жителей.

Во-вторых, проекты разработанные Пермским Центром Развития Дизайна (Молебка,

Чайковский, Суксун, Чердынь, Соликамск, Кын), являются примером унификации сувенир-

ной продукции, лишь инициативой, первым шагом к построению территориального брен-

динга, а не территориальным брендингом в полном смысле этого слова, и трудно согласиться

с некоторыми СМИ, которые представляют данные инициативы как проекты территориаль-

ного брендинга. В-третьих, после разработки проекта территориального брендинга зачастую

на дальнейшее продвижение бренда нет финансовых средств (пример - Добрянка) и бренд-

структуре приходится искать средства для решения насущных проблем, вместо того, чтобы

заниматься продвижением бренда.

Для преодоления вышеперечисленных проблем необходимо предпринять ряд мер.

Во-первых, следует проводить исследование идентичности города с помощью методов

социологического опроса, глубинного интервью с лидерами городских сообществ, анкетного

опроса (Молебка, Кунгур, Кын, Чердынь). Исходя из анализа попыток брендирования терри-

торий в Пермском крае, мы полагаем, что принятие идеи бренда жителями территории воз-

можно лишь при их вовлечении в процесс разработки. Среди рассмотренных проектов, при-

нятых населением, как правило, присутствуют такие, в рамках которых были проведены ряд

фокус-групп, экспертных интервью (Добрянка, Чайковский). Таким образом, некоторые жи-

тели территорий были вовлечены в процесс исследования территориальной идентичности.

Кроме того, следует создавать интернет-площадки по обсуждению бренда и размещать ин-

формацию по проекту в открытых источниках, в том числе на сайте компании-автора иссле-

дования. Открытость – это черта любого успешного территориального бренд-проекта.
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Во-вторых, для успешного продвижения проекта территориального брендинга необхо-

димо создание особых бренд-структур на общественных началах (Кунгур, Уинское, Соли-

камск), которые бы не входили в структуру местных органов власти, были бы независимы от

власти и занимались бы продвижением территориального брендинга.

В-третьих, для финансового обеспечения деятельности территориального брендинга

следует монетизировать бренд через создание фонда «социальный капитал» (Добрянка, Уин-

ское). Таким образом, у людей занимающихся продвижением территориального брендинга,

появятся средства на решение проблем и на дальнейшее продвижение территориального

брендинга.

В-четвертых, для продвижения проектов территориального брендинга и улучшения

восприятия проектов территориального брендинга как внутренним потребителем, так и

внешним следует выстроить диалог с предпринимательским сообществом, провести форум

городских сообществ, привлечь местные и региональные СМИ (Добрянка, Чердынь, Уин-

ское).

Таким образом, в результате проведенного исследования была достигнута цель иссле-

дования - выявлены особенности брендинга муниципальных образований Пермского края, а

также предложены рекомендации по преодолению проблем и недостатков, выявленных в

проектах территориального брендинга муниципальных образований Пермского края.

Примечания
1ЗАТО – Закрытое административно-территориальное образование
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Today in science and practice of managing a lot of attention is given to technologies and innovative
approaches which focus on the social, economic and cultural rise of the territories and ensuring a
high quality of life. One of such directions of management became a city branding. This article fo-
cuses on a study the experience of city branding of Perm region. In this article the municipalities of
Perm region are classified by their degree of achievements in part of city branding. This article con-
tains an interesting, well-structured data, profound analysis of projects of city branding in Perm re-
gion, including the identification of advantages and disadvantages of city branding. Besides, in the
article made recommendations to improve the relevant activities in this sphere.
The article analyzes projects of city branding, features and proposals for branding of Perm region.
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УДК 323

ПРОБЛЕМАТИКА МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РФ

Каджая Давид Игоревич, Глорио Виктор Глебович

Пермский государственный национальный исследовательский университет
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В это работе вы найдете ответы на несколько вопросов: почему мы решили рассмотреть
именно эту тему, в чем её актуальность и есть ли вообще какие-то проблемы с мигрантами?
Начнем с того, что миграционная политика на территории Российской Федерации, постепен-
но дестабилизирует обстановку. Мы имеем целый комплекс проблем и причин: от накала
межнациональной розни и культурного диссонанса, до зацикленности сфер строительства и
ЖКХ на ручном труде. И если эти проблемы не решать, наше общество может впасть в со-
стояние острого кризиса, разрешить который будет намного сложнее, чем принять меры по
его профилактике. В данной работе будет представлен спектр этих проблем и возможные пу-
ти их решения. Стоит отдельно отметить, что большинство решений связанно с активной
деятельностью граждан, так как изменение курса миграционной политики со стороны власти,
мы вряд ли можем прогнозировать. Так же, данная работа не разжигает межнациональную
рознь и лишь показывает исследование и оценку авторов в сфере миграционной политики
РФ.

Ключевые слова: мигрант, миграционная политика, конфликт, гастарбайтер.

Культурный конфликт
С середины 90-х годов ХХ века в целом ряде российских региона нарастают проблемы,

связанные с ростом миграционного потока из стран ближнего зарубежья (бывших республик

СССР). Это мигранты из стран центральноазиатского региона: Узбекистан, Киргизия, Тад-

жикистан. Эти народы в силу этнокультурных различий и большого притока нередко входят

в конфликт с российскими гражданами. Вопрос мигрантов из средней Азии можно считать

одним из наиболее острых в России в наши дни.

Можно много говорить о том, что мигранты или, как их еще называют, – гастарбайтеры,

являются наиболее дешевой рабочей силой. В качестве места жительства и работы они в ос-

новном предпочитают благополучные регионы с развивающимися отраслями экономики:

Московская область, Ленинградская область, Краснодарский край и другие. Из-за низкого

уровня жизни, голода, постоянного прироста населения все больше мигрантов пытают сча-

стье на просторах нашего государства. По различным оценкам численность внешних трудо-

вых мигрантов в 2008 г. была от 500 тыс. до 800 тыс. человек, причем 97,7% мигрантов рабо-
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тали в России. Главная цель мигрантов – заработок, а если получится продержаться в тече-

ние нескольких лет – получить гражданство и перевезти семью.

При рассмотрении культурных проблем, которые вызывают среднеазиатские мигранты,

можно указать различия в менталитете и культуре. Одна из сложностей них заключается в

том, что жители Средней Азии тяготеют к жизни в трудовой общине. Их цель – это труд, ко-

торый приведет к процветанию общины, но никак не государства, в котором они проживают.

Важно отметить, что эту традицию гастарбайтеры реализуют и на территории нашей страны.

Это нередко приводит к их переходу от трудовой деятельности к нелегальной. Также неред-

ки столкновения на национальной почве, как со стороны мигрантов, так и со стороны рос-

сийских граждан. Нечистоплотность, незнание русского языка, религиозные обычаи, а порой

и агрессивность радикально воспринимаются русскими.

Угроза межэтнических и межконфессиональных конфликтов, распространение между-

народных террористических сетей вынуждает Европу и Россию искать пути компромисса

при решение сложных миграционных проблем. В то время как толерантная Европа старается

принять мигрантов как естественный элемент глобализации, несмотря на рост правых ради-

кальных взглядов, в России этот процесс уже вызывает лишь негатив и раздражение. Однако

пока можно говорить лишь о том, что количество мигрантов в России возрастает. Рынки, до-

рожные работы, сфера ЖКХ, строительство – это сферы, в которых задействовано подав-

ляющее число жителей из Средней Азии, что не может не настораживать. Из-за слабого зна-

ния русского языка мигранты зачастую не могут понимать, что от них требуют. Бесспорно,

мигранты имеют самые низкие зарплаты, но и результат их труда оставляет желать лучшего.

Демонстрация религиозности

Нельзя не отметить проблему, касающуюся религиозных конфликтов. Россия является

преимущественно православным государством, несмотря на многонациональность. В России

есть как христианские храмы, так и большое количество мечетей. На наш взгляд, должна со-

храняться толерантность между религиозными конфессиями, однако зачастую мусульмане

выносят религиозные обряды на улицы, не заботясь о мнении окружающих. Все чаще можно

услышать о школьницах в паранджах, о намазах в общественных местах, о нетерпимости му-

сульман к другим религиям, представителей других конфессий они считают «неверными».

Европейские страны в последние годы тоже начали ощущать на себе давление со стороны

мусульман. В Англии хотели отменить публичное празднование Рождества, чтобы не уще-

мить чувства мусульман; в Дании произошла аналогичная ситуация. В Норвегия политика

толерантности в отношении мигрантов привела к террористическим актам Андерса Брейвика.

Главной проблемой мигрантов из Азии, получивших гражданство или претендующих на не-
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го в той или иной стране, на наш взгляд, является нежелание ассимилироваться. Они не хо-

тят принять устои того общества, в которое они приехали. Мигранты объединяются в общи-

ны, отказываются учить язык, часто пренебрегают санитарными нормами, занимаются кри-

минальной деятельностью. Также можно отметить гендерную диспропорцию мигрантов, где

подавляющее число приезжающих на заработки являются мужчины, что лишь повышает их

агрессивность. Логически можно предположить, что для удовлетворения своего либидо ми-

грантами совершается большое количество преступлений на сексуальной почве, о чем будет

упомянуто ниже.

Коррупция как усугубление проблемы
Рост коррупции – следующая проблема, которой нельзя не коснуться при исследовании

мигрантов. Получение гражданства нередко сопровождается взяткой. Наживаются на ми-

грантах не только чиновники, но и правоохранительные органы, работодатели, а также пред-

ставители особой касты в диаспорах – «бригадиры». Это люди, хорошо знающие русский

язык, имеющие связи в различных сферах. Чаще всего бригадиры бывают хорошо обеспече-

ны, ездят на дорогих машинах и живут в городах. Налаженная система взяточничества дает

возможность мигранту, имеющему определенную сумму денег, получить прописку, граж-

данство и постоянную работу. Однако взяточничество не является единственным способом

эксплуатации мигрантов. Занимаясь подневольным трудом, живя в антисанитарных условиях,

мигранты не получают достаточную плату за свой тяжелый труд. Такой род эксплуатации

нельзя назвать нелегальным, так как чаще всего работодатель имеет дело с нелегально при-

бывшим мигрантом. Поэтому жителю Средней Азии ничего не остается, кроме как принять

условия работодателя. В данной ситуации возникает вопрос: «Почему русские не хотят за-

ниматься ручным трудом?». Однозначного ответа на этот вопрос нет. В России ручной труд

считается непрестижным и воспринимается как удел жителей среднеазиатских стран. Такой

подход нельзя назвать верным. Работодателям стоит задуматься о повышении уровня зара-

ботных плат и мотивировать российских граждан заняться ручным трудом. Вместе с энтузи-

азмом выросло бы качество работы. А между тем мигранты все прибывают в Россию и зани-

мают рабочие места.

Сложные процессы интеграции мигрантов, как показывает пример Евросоюза и Рос-

сийской Федерации, позволяют выделить наиболее важные направления деятельности, под-

лежащие дополнительной разработке. Ими являются либо помощь государства в адаптации

приезжающих на работу мигрантов, обеспечение им эффективной социализации, либо ко-

ренное ограничение их въезда в страну. Стоит рассмотреть оба варианта развития событий и

выбрать один, который будет наиболее полезен стране.
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Однако в современном постиндустриальном обществе, массовое использование деше-

вой рабочей силы совершенно не характерно для развитых стран. Подобная тенденция явля-

ется крайне пагубной для экономики, так как мы можем наблюдать технологическую стагна-

цию в сферах ЖКХ, строительства зданий, строительства дорог и других, в которых на дан-

ный момент востребован ручной труд мигрантов. США являются ярким примером страны, в

которой ручной труд практически не используется в данных сферах, и, как следствие, США

имеют визовый режим практически со всеми странами мира. Отдельно стоит упомянуть

Мексику, с которой у США крайне остро стоит миграционный вопрос. Ведь большинство

мексиканских гастарбайтеров попадают на территорию США нелегально, либо вообще за-

нимаются не трудовой деятельностью, а криминальной.

Также стоит учитывать, что мигранты вывозят капитал из страны. Например, во втором

квартале 2013 года через системы денежных переводов из России было выведено $5,7 млрд.,

о чём сообщают данные на сайте Центробанка. Поскольку в страну за тот же период было

переведено $941 млн., Россия лишилась $4,7 млрд.

Отношение российских граждан к мигрантам

После распада СССР и вплоть до середины 2000-х годов, российские граждане были

толерантны и нейтрально (либо положительно) относились к трудовым мигрантам. Такое от-

ношение было сформировано по ряду причин: россияне все еще считали приезжих своими

недавними согражданами (ностальгические настроения по СССР), не было серьезных межэт-

нических конфликтов, количество мигрантов не было столь высоко и.т.д.

Однако на сегодняшний день мы можем говорить о резкой смене общественного мне-

ния. Недавний опрос "Левада-центра" показывает, что толерантность россиян снизилась, и

отношение к приезжим из юных республик теперь отрицательное (график 1).
график 1.

Основной причиной, вызывающей негодование граждан, является большое количество

преступлений совершаемых мигрантами. Большинство изнасилований, совершают именно



241

приезжие азиаты. К тому же, представители власти не всегда адекватно реагируют на пре-

ступления, отпуская подозреваемых, либо не обращая внимания на преступления. Это при-

водит к погромам (яркий пример – недавние беспорядки в Бирюлево), выступлениям ради-

кальных националистов (Манежная площадь в 2010 г.), учащению случаев самосуда над пре-

ступниками и другим негативными последствиями. Ситуацию осложняют диаспоры, кото-

рые укрывают преступников. Иногда мы имеем дело с целыми ОПГ, которые могут долгое

время совершать преступления, благодаря поддержке со стороны диаспор. Мы осознаём, что

мигранты в РФ ни социально, ни материально не защищены. Поэтому без диаспорной под-

держки им сложно выжить. Однако, приоритетным в данном случае будут интересы граждан

РФ, а не интересы приезжих. Поэтому в сложившейся обстановке необходимо ставить во-

прос об усилении контроля за деятельностью диаспор.

Есть несколько способов решения проблем с преступной деятельностью мигрантов и

ответной, самосудной реакцией на них. Во-первых, отправка на родину граждан иностран-

ных государств совершивших серьезный административный проступок, либо совершивших

преступление, регулируемое Уголовным Кодексом РФ (после понесенного наказания ми-

грант высылается обратно, без возможности возврата в РФ). Во-вторых, введение визового

режима. В-третьих, ФСБ должны усилить контроль за проверкой прошлого потенциальных

мигрантов, любое участие в преступной деятельности должно быть причиной для отказа вы-

дачи визы. В-четвертых, борьба с коррупцией в государственных органах, т.к. все вышепере-

численные меры будут бесполезны, если преступники будут "договариваться" с чиновника-

ми и полицией. В-пятых, усложнить сдачу экзамена по русскому языку, большинство приез-

жих нашего языка совершенно не знают, что сильно затрудняет коммуникацию с ними; кро-

ме того, необходимо ввести экзамен по русской культуре и нашим традициям. Нам кажется

неприемлемым незнание культурных традиций граждан РФ и прилюдная демонстрирация

своих обычаев и традиций (массовое публичное празднование мигрантами Курбан-Байрама

пугает и раздражает многих коренных жителей). Таким образом создаётся психологическое и

социальное напряжение, которое может привести к криминогенным ситуациям.

Однако не только государство должно снимать решать данную проблему, граждане так

же могут способствовать изменению ситуации. Например, отказ от услуг мигрантов (в сфере

ЖКХ ручной труд дворника можно заменить на технологический, используя различные уст-

ройства, например мотоблоки; подобные устройства заменяют примерно 10-12 человек и не-

сут долгосрочную экономическую выгоду), установление партнерских отношений с полици-

ей, контроль за деятельностью компаний, предоставляющих работу мигрантам и.т.д.
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Вывод

Все выше перечисленное лишь подтверждает тезисы, указанные в аннотации. Если

срочно не изменить миграционный контроль, социальное напряжение будет лишь возрастать,

погромы и случаи самосудов будут учащаться, капитал будет и далее вывозиться, техноло-

гическая стагнация не будет преодолена и уровень безработных граждан в РФ будет лишь

расти, т.к. мигранты занимают потенциальные рабочие места.

Авторы работы считают, что в первую очередь государство должно рассматривать ин-

тересы своих граждан, а не потворствовать жителям бывших союзных республик. И мы счи-

таем, что необходимо применить превентивные меры, которые бы спасли нас от надвигаю-

щегося кризиса, вызванного зачастую неразумной, на наш взгляд, миграционной политикой.
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In this paper you will find answers to a few questions: why have we decided to examine this theme,
what is its relevance and whether there are any problems at all with migrants? Let's start with that:
immigration policy in the Russian Federation gradually destabilizes. We have a whole range of is-
sues and factors: the glow of ethnic hatred and cultural dissonance, obsession with the construction
and housing and communal services on manual labor. And if these problems are not addressed, our
society can fall into a state of acute crisis, which will allow much more difficult than to take meas-
ures for its prevention. In this paper we will offer a range of these issues and possible solutions. It is
worth noting that most of the decisions connected with the active work of citizens, since a change in
the course of migration policy on the part of the authorities, we can hardly predict. As well, this
work does not incite ethnic hatred, and only shows the study and evaluation of the authors in the
field of migration policy of the Russian Federation.
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В данной статье рассматривается одна из важнейших процедур при работе Государственной
Думы Российской Империи – обсуждение правительственной декларации в Государственной
Думе. Основным источником для изучения обсуждений правительственной декларации в
третьем созыве были стенографические отчеты, исследуемые не только традиционными ме-
тодами, но и посредством контент-анализа. Правительственные декларации являются доку-
ментами, в которых излагаются основные пути развития государственной политики. Дискус-
сионные вопросы соотносятся с проблемами в стране, которые представлены депутатами от
различных фракций. Отношение депутатов к правительственной декларации в третьем созы-
ве было противоречивым, несмотря на четкие установки партий. Это привело к усложнению
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Ключевые слова: правительственная декларация, депутаты, фракции, Государственная Дума,
Председатель Совета Министров.

На рубеже XIX – ΧΧ вв. Россия вступила на путь демократического развития, которое

привело к институциональным изменениям в государственном строе. Одним из

нововведений явился двухпалатный парламент, который, как предполагалось, должен был

радикально изменить характер управления страной. Впервые парламент в нашей стране

появился 27 апреля 1906 г. и, как подчеркивают многие современные исследователи,

ситуация, с которой столкнулась наша страна в начале нынешнего столетия, аналогична

ситуации в начале прошлого века.

Одна из важнейших процедур политической деятельности Государственной Думы

Российской империи – представление политической программы правительством. В каждом

созыве правительство представляло Думе программу в виде декларации. На заседаниях

Думы депутаты обсуждали представленные декларации, тем самым ведя политическую

борьбу за интересы своих фракций и групп.

Объектом исследования является деятельность Государственной Думы Российской

Империи, а предметом – обсуждение думцами третьего созыва правительственной

декларации.

© Козлов М.А., 2013
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Исследований по парламентской истории России на сегодняшний день существует

достаточно много, и число их постоянно увеличивается. Историографическую базу

настоящей работы составляют труды дореволюционных авторов [9], советских [1,2,3,7,8] и

современных отечественных историков [4,6,10,11,13].

Целью исследования является анализ обсуждения правительственной декларации в

Государственной Думе третьего созыва на основе компьютеризированного контент-анализа

думских стенографических отчетов.

Проведение компьютеризированного контент-анализа осуществлялось с применением

программного обеспечения «TextAnalyst 2.01». Для загрузки материалов думского

делопроизводства на персональный компьютер была использована информационная система

«Стенографические отчеты Государственной Думы, 1906–1917» созданная сотрудниками

лаборатории исторической и политической информатики ИПФ ПГНИУ» 1.

Оглашение Председателем Совета Министров правительственной декларации и ее

обсуждение депутатами являлось частью диалога правительства и представительного

учреждения. Прекращение работы Государственной Думы второго созыва и завершение

выборов в третий созыв предшествовали появлению новой правительственной декларации.

Правительственная декларация во втором и третьем созыве была зачитана

П.А. Столыпиным. 16 ноября 1907 года было открыто седьмое заседание Государственной

Думы, на котором Председатель Совета Министров обратился к депутатам с

правительственным сообщением.

Свое выступление председатель начал с высказываний о наведении порядка в стране,

который означал успокоение и усмирение революционных настроений среди населения. Для

этого правительство считало необходимым «укрепление возможности правильного и

быстрого судебного возмездия» [5, стб.308] в целях наведения порядка в стране, а также

«законопроект о временной приостановке судебной несменяемости» [5, стб.308]. Подобный

законопроект во втором созыве Государственной Думы не вносился и, следовательно, теперь

правительство вело себя решительнее, чем в Думе второго созыва [12, с.20].

На обсуждение Думы был представлен ряд законопроектов и вопросов, которые

исходили из тех законов, которые были приняты правительством в Думе второго созыва в

порядке статьи 87 [15, с.45]. Одним из таких вопросов, которые был поставлены во главу

угла правительством, был вопрос о земельном устройстве в Российской Империи, сутью

которого являлось «Признание неприкосновенности частной собственности, создание

мелкой личной земельной собственности, реальное право выхода из общины, разрешение

вопросов улучшенного землепользования» [5, стб.309].



245

На обсуждение Думе предлагались реформы «о расширении и переустройстве местного

самоуправления» [5, стб.309], «реформа в вооруженных силах» [5, стб.311], вопрос о

«государственном попечении о неспособных к труду рабочих, страхование их и оказание им

врачебной помощи» [5, стб.309], «реформа местного управления» [5, стб.309], «проект

самоуправления на некоторых окраинах» [5, стб.311], «проект об образовании местного

суда» [5, стб.310], «проект о неприкосновенности личности» [5, стб.310], а также «проект о

земельных обществах» [5, стб.309].

Председателем Правительства было объявлено о возможности развития просвещения и

введения ряда усовершенствований в строе местной жизни, о содействии всем мероприятиям

господствующей церкви, о государственном попечении о неспособных к труду рабочих,

страхование их и оказание им врачебной помощи.

Все эти положения подвергались активному обсуждению депутатами Государственной

Думы, которые являлись представителями различных фракций и членами различных партий.

Очень частым среди ораторов было стремление через личное отношение к

правительственной декларации выйти к так называемому «народному» мнению и чем лучше

это получалось у депутата, тем привлекательней становилась занимаемая им позиция.

Другой важный момент здесь заключается в том, что подобное ассоциирование своего

мнения депутатом с мнением огромной массы народа могло приводить к ужесточению

дискуссии. Иначе говоря, задача каждого оратора заключалась в политической борьбе,

результат которой мог повлиять на успешность деятельности той или иной фракции в

законодательной палате.

Обсуждение декларации правительства в Государственной Думе третьего созыва

происходило в течение пяти заседаний, в этом обсуждении приняли участие представители

большинства фракций. В особом положении находились фракции, представлявшие левое

крыло Думы. Это положение объясняется новым избирательным законом от 3 июня 1907 г.,

который был принят в обход Основных Государственных Законов Российской Империи

принятых 23 апреля 1906 г. (ОГЗ РИ). Данный закон урезал участие в представительстве

основной части населения России – крестьянства, также было урезано представительство

различных национальностей. В результате избирательной кампании в третью Думу

представительство от октябристской партии стало большим, чем во второй Думе,

соответственно было урезано представительство от левых партий, которые оказались очень

недовольными таким положением [11, с.50]. Реакция на сложившееся положение была

выражена депутатами от левых фракций при обсуждении декларации. По новому
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избирательному закону и по другим вопросам декларации активно выступали представители

от социал-демократической фракции.

В обсуждениях от социал-демократической фракции принимали участие такие

депутаты, как И.П. Покровский, Н.С. Чхеидзе, Н.Г. Полетаев, на основании речей этих

депутатов можно выделить следующий список выделенных категорий и количество

соответствующих им словоформ [12, с.73-76]: «Народное представительство» – 151;

«Аппарат управления» – 60; «Аграрный вопрос» – 29; «Национальный вопрос» – 20;

«Общедемократические положения» – 17; «Рабочий вопрос» – 16; «Вопросы образования» –

5; «Вопросы суда» – 5; «Местное самоуправление» – 1; «Верховная власть» – 1.

Основная критика социал-демократами была сделана по народному представительству,

в адрес правительства и правительственной декларации, что было характерно и для

выступлений во второй Думе. По народному представительству социал-демократы

высказались больше, чем по остальным вопросам, их не устраивало положение

законодательного органа в системе власти, так как оно не соответствовало требованию

политической программы. В оригинале оно выглядело так - «самодержавие народа, т.е.

сосредоточение всей верховной государственной власти в руках законодательного собрания,

составленного из представителей народа и образующего одну палату» [14, с.12]. Главной

задачей для социал-демократов было «низвержение царского самодержавия и замену его

демократической республикой» [14, с.12], хотя по выступлениям депутатов нельзя сделать

вывод о том, что призывы к свержению самодержавия были частыми. Какой-либо

основательной критики в адрес выступавших депутатов от других фракций ораторы от

социал-демократов не делали, высказывания в адрес некоторых представителей от польского

коло и фракции правых были нейтральными и констатировали факт того, что их речи были

услышаны. [12, с.73-76]

Меньше всего депутаты касались таких вопросов как «Верховная власть»,

«Национальный вопрос», «Местное самоуправление», «Общедемократические положения»,

«Образование» и «Суд». В этих вопросах они указывали на недостатки в декларации

правительства, в особенности в отношении смертной казни и военно-полевых судов, в

отношении школы и развитии культуры, в области различных прав и свобод. Практически не

касаясь вопроса о местном самоуправлении, депутаты выразили недовольство по тому, как

он решается правительством. В области национального вопроса депутаты выражали свое

недовольство по тому положению, в котором находятся представители таких

национальностей, как поляки и евреи. [12, с.73-76]
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Следующей за социал-демократической фракцией в политическом спектре нужно

назвать Трудовую группу. От Трудовой фракции выступали такие ораторы, как Н.С. Розанов,

И.Я. Сагателян, А.Е. Кропотов, К.М. Петров, на основании речей этих депутатов можно

выделить следующий список выделенных категорий и количество соответствующих им

словоформ [12, с.76-79]: «Аппарат управления» – 69; «Народное представительство» – 49;

«Общедемократические положения» – 31; «Аграрный вопрос» – 30; «Местное

самоуправление» – 14; «Вопросы суда» – 13; «Верховная власть» – 10; «Вопросы

образования» – 7; «Национальный вопрос» – 5; «Рабочий вопрос» – 2.

В случае с депутатами от трудовой группы наблюдается сходство с депутатами от

социал-демократической фракции. Многие ораторы от трудовой группы направили свою

критику в адрес правительства. В категориях «Верховная власть» и «Аппарат управления»

отсутствуют словоформы, характеризующие императора и бюрократический аппарат с

положительной стороны. Главной отличительной особенностью выступавших от трудовой

группы и социал-демократической фракции при обсуждении декларации в третьем созыве

было то, что ораторы трудовой группы большей критике подвергли верховную власть, то

есть Императора, в отличие от социал-демократов. Также отличием трудовиков от социал-

демократов является то, что в категории «Народное представительство» имеются

отрицательные словоформы в адрес депутатов от правой фракции. Не оставлена без

внимания категория «Вопросы суда» [12, с.76-79].

Характерным для ораторов от трудовой группы было объемное обсуждение аграрного

вопроса, что соответствует программным установкам фракции, депутаты выражали

недовольство по проводимой в стране аграрной политике и по законам в этой области.

На заседаниях выступали депутаты от конституционно-демократической фракции:

В.А.Маклаков, П.Н.Милюков, Ф.И.Родичев, М.С.Аджемов, А.Ф. Бабянский, О.Я. Пергамент,

А.М.Масленников, К.К.Черносвитов, на основании речей этих ораторов можно выделить

следующий список выделенных категорий и количество соответствующих им словоформ

[12, с.80-82]: «Аппарат управления» – 242; «Народное представительство» – 158;

«Общедемократические положения» – 132; «Национальный вопрос» – 119; «Вопросы суда» –

54; «Аграрный вопрос» – 50; «Местное самоуправление» – 37; «Вопросы образования» – 21;

«Верховная власть» – 10; «Рабочий вопрос» – 0.

Для конституционно-демократической фракции характерно то, что ее представители

наиболее конструктивно подошли к критике декларации правительства, а также смогли в

полной мере по всем вопросам сделать свои предложения, хотя по результатам анализа

можно заметить, что депутаты не выступали по рабочему вопросу. В отличие от трудовиков
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и социал-демократов, кадеты по времени выступали значительно больше, в результате чего

они смогли высказаться по широкому спектру вопросов [12, с.80-82].

«Общая линия кадетской фракции была сорвана Родичевым неожиданно для него

самого» [7, с.96], фраза Родичева о «столыпинских галстуках», неожиданно для всех привела

к разрядке в Думе, после которой октябристы не выдержали и сделали несколько замечаний

в адрес правительства. Несмотря на этот инцидент, лидер фракции кадетов П.Н. Милюков

встал, а за ним и вся партия и похлопал, одобряя порицание Родичева и вынесение ему 15

штрафных заседаний.

От мусульманской фракции выступал А.Ш. Сыртланов. На основании речи этого

депутата можно выделить следующий список выделенных категорий и количество

соответствующих им словоформ [12, с.83-85]: «Народное представительство» – 27;

«Общедемократические положения» – 11; «Национальный вопрос» – 8; «Аппарат

управления» – 4; «Вопросы образования» – 2; «Верховная власть» – 2; «Рабочий вопрос» – 0;

«Аграрный вопрос» – 0; «Вопросы суда» – 0; «Местное самоуправление» – 0.

На основании приведенных данных следует сказать, что оратор от мусульманской

группы положительно отнесся к Председателю Совета Министров. Отношение А.Ш.

Сыртланова к декларации не было определенным, но, тем не менее, такая словоформа как

«Правительство» была им сказана с негативной окраской. Словоформа «Народное

представительство» было оценено больше с негативной стороны, а категория

«Национальный вопрос» состояла в основном из словоформ нейтральной и положительной

окраски, что подтверждает распространенную в Думе на тот период точку зрения о

лояльности мусульманских народов, проживающих на территории Российской Империи. [12,

с.83-85]

От фракции прогрессистов выступали Н.Н. Львов, от. А.А. Попов, И.Н. Ефремов, на

основании речей этих депутатов можно выделить следующий список выделенных категорий

и количество соответствующих им словоформ [12, с.85-88]: «Аппарат управления» – 43;

«Общедемократические положения» – 30; «Народное представительство» – 27;

«Национальный вопрос» – 26; «Аграрный вопрос» – 18; «Верховная власть» – 8; «Местное

самоуправление» – 6; «Вопросы суда» – 5; «Вопросы образования» – 1; «Рабочий вопрос» –

0.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что категория «Аппарат

управления» и все словоформы, входящие в нее носят негативную окраску. В частности,

отношение к Председателю Совета Министров исключительно негативное. Реакция со

стороны других фракций на речи прогрессистов была разнообразной, с левой стороны
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раздавались как рукоплескания в знак одобрения, так и негативные возгласы. Правые партии

перебивали речи депутатов довольно часто, для наведения порядка Председателю Думы

пришлось четыре раза сделать звонок. [12, с.85-88]

От польского коло выступающими были Р.В. Дмовский, Л.К. Дымша, В.В. Жуковский,

на основании речей этих депутатов можно выделить следующий список выделенных

категорий и количество соответствующих им словоформ [12, с.88-91]: «Национальный

вопрос» – 64; «Народное представительство» – 52; «Верховная власть» – 48; «Вопросы

образования» – 26; «Аппарат управления» – 13; «Общедемократические положения» – 11;

«Аграрный вопрос» – 5; «Местное самоуправление» – 4; «Рабочий вопрос» – 0; «Вопросы

суда» – 0.

Депутаты от польского коло в своих выступлениях решение большинства вопросов

видели через призму национального вопроса. Самые часто встречающаяся словоформы,

которые представляют большой интерес, это словоформы «Польский» и «Польша (Царство

Польское)». Эти словоформы чаще всего у депутатов фракции Польское коло встречаются в

негативном значении, что свидетельствует о недовольстве политикой Российской империи

проводимой в Польше. Следующая словоформа «Русский», также встречается очень часто и,

как правило, эта словоформа употребляется в отрицательном значении, что свидетельствует

о недовольстве в адрес русских властей. [12, с.88-91]

От фракции октябристов выступали ораторы: А.И. Гучков, М.Д.Челышев, И.С.Клюжев,

А.А. Уваров, М.Я. Капустин, В.М. Петрово-Соловово, Н.П. Шубинский, Ф.Н. Плевако, Г.В.

Скоропадский, В.И. Черницкий, Н.Н. Неелов. На основании речей этих депутатов можно

выделить следующий список выделенных категорий и количество соответствующих им

словоформ [12, с.91-95]: «Народное представительство» – 184; «Аппарат управления» – 150;

«Аграрный вопрос» – 33; «Национальный вопрос» – 67; «Общедемократические положения»

– 48; «Вопросы образования» – 5; «Вопросы суда» – 5; «Местное самоуправление» – 1;

«Верховная власть» – 11; «Рабочий вопрос» – 4.

В области верховной власти депутаты от октябристской фракции придерживались тех

рамок, которые описаны в программе партии Союза 17 Октября. Говоря об аппарате

управления, ораторы положительно оценивали правительственную власть, хотя они

старались указывать и на некоторые недочеты в работе правительства. Народное

представительство полностью устраивало октябристов, была критика в адрес представителей

левых партий, в частности негативно была оценена деятельность партии народной свободы,

было выражено негативное отношение к работе первых двух думских созывов, но теперь

депутаты от фракции октябристов желали продуктивной работы. По поводу нового
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избирательного закона в адрес его была выражена решительная поддержка. По поводу

законов и законопроектов октябристы высказались в целом за правительственную

декларацию, но и не забыли напомнить правительству о своих предложениях. Внутреннее

положение оценивалось ими как конституционный порядок, основанный на началах

«Манифеста 17 Октября». По сравнению с предыдущими созывами позиция октябристов

приобрела более четкий характер, теперь партия чувствовала свою силу. Представители

партии подчеркнули удачность борьбы с революционным движением, выражая одобрение в

адрес правительства, «главным в выступлениях октябристов было стремление как можно

заметнее отмежеваться от кадетов» [7, с.96]. На протяжении всего обсуждения декларации

наблюдалось негативное отношение к представителям национальных окраин, в чем партия

сходилась с правыми фракциями. Конфликт октябристов с представителями национальных

окраин проявлялся при обсуждении аграрного вопроса. В аграрном вопросе октябристы

держались правительственного курса, хотя в программе партии имелся пункт, говоривший о

допустимом «в случаях государственной важности отчуждении части частновладельческих

земель на справедливых условиях вознаграждения, устанавливаемых законодательною

силою» [14, с.96].

От умеренно-правой фракции: В.А. Бобринский, П.Н. Крупенский, С.Н. Алексеев, Д.П.

Гулькин, епископ Евлогий, на основании речей этих депутатов можно выделить следующий

список выделенных категорий и количество соответствующих им словоформ [12, с.95-98]:

«Национальный вопрос» – 137; «Народное представительство» – 134; «Аппарат управления»

– 71; «Вопросы образования» – 31; «Общедемократические положения» – 28; «Аграрный

вопрос» – 25; «Верховная власть» – 22; «Вопросы суда» – 7; «Местное самоуправление» – 2;

«Рабочий вопрос» – 0.

Выступления ораторов от этой фракции характеризуются положительной оценкой

декларации правительства, для этой фракции, как и для фракции правых, были

характерными конфликты с представителями депутатов от окраин и национальностей, в

частности, можно увидеть негативное отношения к депутатам от Польского коло [12, с.95-

98]. Депутаты от фракции умеренно-правых выразили свое мнение по многим вопросам, хотя

в отличие от фракции правых они не стали высказываться по рабочему вопросу. На

обсуждении декларации достаточно слов было сказано в адрес крестьянства, большое

внимание было уделено вопросам народного просвещения.

От национальной группы: В.К. Тычинин, А.А. Мотовилов, на основании речей этих

депутатов можно выделить следующий список выделенных категорий и количество

соответствующих им словоформ [12, с.98-101]: «Аппарат управления» – 29; «Национальный
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вопрос» – 18; «Народное представительство» – 14; «Аграрный вопрос» – 7; «Вопросы суда»

– 5; «Общедемократические положения» – 1; «Вопросы образования» – 1; «Местное

самоуправление» – 1; «Рабочий вопрос» – 0; «Верховная власть» – 0.

Выступающие от национальной группы не значительно отличались от представителей

правых групп и в основном их речи были направлены на то, чтобы указать положительные

моменты декларации, а также они активно критиковали представителей Польского коло [12,

с.95-98].

От правой фракции выступали: Н.Е.Марков, В.М.Пуришкевич, Г.Г.Замысловский,

И.И.Балаклеев, Ф.Ф.Тимошкин, М.А.Сушков, В.В.Шульгин, К.Н.Рознатовский,

С.А.Володимеров, от. Д.Ф.Машкевич., на основании речей этих депутатов можно выделить

следующий список выделенных категорий и количество соответствующих им словоформ

[12, с.101-104]: «Национальный вопрос» – 297; «Народное представительство» – 178;

«Аппарат управления» – 124; «Общедемократические положения» – 69; «Аграрный вопрос»

– 33; «Верховная власть» – 32; «Вопросы образования» – 31; «Вопросы суда» – 16; «Местное

самоуправление» – 7; «Рабочий вопрос» – 4.

У представителей фракции правых и остальных фракций правого толка (умеренно-

правых и националистов) не было необходимости критиковать правительство и его

программу, основной упор они сделали на том, чтобы подавить в Думе любые левые

настроения и требования национальностей. Помимо одобрения в адрес правительства

представители фракции правых считали необходимым внести некоторые коррективы в

правительственную декларацию. Несмотря на то, что фракция правых и октябристов

поддерживали настрой правительства, нельзя сказать, чтобы единство на этой почве было

встречено единодушием со стороны всех представителей фракции правых, получилось так,

что и некоторые депутаты от октябристов оказались в невыгодном положении для правых.

Также на основании полученных данных подтверждается тот факт, что фракция правых на

решении многих проблем смотрела через призму национального вопроса, что характерно и

для польского коло [12, с.101-104].

Обсуждение правительственной декларации закончилось выбором формулы перехода к

очередным делам, по этому вопросу фракции не смогли прийти к единому решению, в

результате чего ни одна из предложенных форм не была принята. Таким образом, при

обсуждении декларации обнаружилось «бессилие октябристско-кадетского большинства» [2,

с.32]. На протяжении всего обсуждения декларации «правые полностью поддержали

правительственный курс» [2, с.32], в сложившихся условиях они могли быть уверены в том,

что Дума третьего созыва будет работать без «эксцессов», которые были очень частыми для
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первых двух Дум. После обсуждения декларации эти ожидания подтвердились печатью –

«правая пресса была вполне довольна итогами обсуждения» [1, с.32].

При помощи контент-анализа удалось реконструировать общую картину обсуждений

декларации в виде количественных данных, что в свою очередь позволило выявить ряд

некоторых особенностей. Для представителей большинства фракций общим стало

незначительное обсуждение рабочего вопроса, и для депутатов от социал-демократической

фракции это не было исключением. С точки зрения программных установок решение

рабочего вопроса было первоочередной задачей для социал-демократической фракции.

Учитывая то, что фракция социал-демократов в Думе третьего созыва была

немногочисленной, у нее было меньше возможностей для полного самовыражения. Намного

выгоднее было положение у фракции правых, которая была представлена большим

количеством ораторов, способных не только дать подробную характеристику декларации, но

и критически высказаться по отношению к представителям от противоборствующих

фракций. С точки зрения программных установок для этой фракции первоочередным было

решение национального вопроса. На основании этого можно сделать вывод о том, что

доминирование фракции правых в третьем созыве Государственной Думы привело к тому,

что обсуждение декларации депутатами многих фракций и групп не обходилось без

затрагивания национального вопроса. Акцентирование обсуждения декларации на

национальном вопросе в некоторой степени могло повлиять на уровень значимости рабочего

вопроса на заседаниях Думы третьего созыва. Причиной непопулярности рабочего вопроса

могло стать то, что депутаты от фракции правых в число проблем, входящих в национальный

вопрос, включали ситуацию на Кавказе. Вполне возможно, что для большинства

выступавших от фракции социал-демократов, являвшимися выходцами из Кавказа, это было

поводом к смещению речей в область национального вопроса.

Примечания
1Грант РГНФ 2008 – 2010 гг. № 08 – 01 – 12108В. (руководитель И.К. Кирьянов).
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The article considers one of the most important procedures in the work of the State Duma of the
Russian Empire the the debate of the government Declaration in the State Duma. The main source
for the study of the discussions of the government's Declaration of the third convocation were
transcripts, studied not only by traditional methods, but through content analysis. Government
Declaration is a document, which outlines the basic ways of development of state policy.
Discussion questions relate to the problems in the country, which presented the MPs from different
factions. The ratio of deputies to the governmental Declaration of the third convocation was
controversial, despite clear positions of the parties. This led to the complication of discussions and
delays.
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Жилищный вопрос к середине 50-х годов XX века требовал безотлагательного решения, так
как существовало колоссальное неравенство в распределении жилья между разными катего-
риями населения Советского Союза. Положение большинства советских граждан было ката-
строфическим: крайне сильный износ жилья вместе с низкой технической оснащенностью, а
также потери жилищного фонда во время ВОВ выливались в одну большую жилищную про-
блему. Хрущевки были спасительным изобретением Оттепели. Главной характеристикой
данного решения стала максимальная экономия при планировании, что обеспечило извест-
ную массовость «новому типу» жилья. Главной целью архитекторов в условиях экономии
буквально «на всем» стало обеспечение нормы жилой площади на человека (9м2), поэтому
главным объектом сокращения стали квадратные метры технических (нежилых) помещений
квартиры (прихожая, санузел, кухня). В целом, стоит отметить, что советские архитекторы
достигли своей цели: в результате подобная экономия позволяла освободить в квартире
площадь для одной жилой комнаты метражом до 9 квадратных метров.

Ключевые слова: Хрущевки, Оттепель, кухня.

Хрущевская «Оттепель» подарила истории множество долгоживущих феноменов, и

массовое строительство - одно из них. Повсюду в городах стран бывшего СССР стоят «хру-

щевки», обозначившие водораздел между историческими эпохами «до» и «после» Никиты

Сергеевича. Эти дома, считающиеся сегодня «безликими», являют собой интереснейший ис-

точник по истории ценностей и приоритетов того времени.

Дома «нового типа» должны были быть, одновременно, аргументом против прошлого,

свидетельством технического и идеологического прорыва в настоящем и ступенькой в буду-

щее, к коммунизму. Попытка раскрыть хотя бы часть спектра смыслов, заложенного в массо-

вом строительстве конца 1950-х-начала 1960-х, является целью данного исследования. Оно

опирается на материалы официальной периодики (газета «Правда» и др.), научно-

популярных изданий («Наука и жизнь», «Техника-молодежи», «Знание-сила» и др.), специа-

© Матвеев Е.В., 2013
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лизированную литературу (книги архитекторов Г.Д. Платонова, М.П.Клековкина и др.) и со-

временные публикации (работы Ю.Герчука, М.Мееровича, Л. Парфенова, и др.).

Образ нового жилья, представленный в источниках, отражает некий идеальный тип

«советского жилища» с точки зрения государственного дискурса. Но эти идеализированные

представления зачастую совпадали с реальностью и, одновременно, формировали ее самой

политикой максимальной экономии в жилищном строительстве и минимализма дизайнер-

ских решений.

Источники позволяют отметить, что феномен массового строительства есть свидетель-

ство неявной беседы государства и общества, и если каждый источник – это фразы, то каж-

дое планировочное/техническое решение в них описанное – это слова данного диалога. Лю-

бое новое решение, пусть не всегда удачное, было выдано за достоинство, за достижение ми-

рового прогресса. Так, квартирные потолки высотой в 2,5 метра обосновывались на приме-

рах из опыта жилого строительства в Англии и Швеции.

Новая советская жилая архитектура стала полем борьбы с прошлым опытом строитель-

ства. Постановление ЦК КПСС от 4.11.1955 «Об устранении излишеств в проектировании и

строительстве» - тому подтверждение [1]. В документе можно выделить общую линию отка-

за от строительства «по-старому» (долго, дорого и недостаточно). Критика в данном поста-

новлении относилась к домам в стиле «сталинского ампира». Владельцы квартир в таких до-

мах не были простыми рабочими, и таких, понятно, было меньшинство. Государство, скон-

центрировав в своих руках все объемы строительства, прежде сознательно не стремилось ос-

частливить большинство населения, которое ютилось в бараках, полуподвалах, коммуналках.

Некоторые брали инициативу в свои руки: так в г. Перми в 1939 г. вокруг ст. Пермь II сти-

хийно сложился посёлок «Шанхай» из 252 временных жилищ – землянок [2]. Кроме того,

согласно «Справке о состоянии культурно-бытового обслуживания трудящихся города Мо-

лотова» 1953 года, средний износ по городу составлял 75,9% [3, с.32]. «Квартирный вопрос»

в СССР требовал срочного решения.

Квартира «нового типа» стала альтернативой жилищному неравенству, доставшемуся

от времен Сталина. Прагматичность решения очевидна: кроме идеологического контекста,

типовой проект экономил колоссальные деньги. Все проектировочные решения были на-

правлены на экономию, на экономию всего, в том числе и времени: если раньше, дома могли

строиться годами, то теперь дом собирался, «словно из кубиков» за считанные недели. Этот

тип строительства был возможен только в условиях применения индустриального метода: в

кратчайшие сроки по всей стране была сооружена сеть домостроительных комбинатов, спо-

собных возводить идентичные серии типовых сооружений. Главным материалом стал желе-
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зобетон, заменивший кирпич. Индустрия вмешивалась в оформление новых квартир: релин

на полу постепенно вытеснял паркет [4, с.404].

Массовое типовое советское квартирное счастье лишилось многих атрибутов прежнего

строительства: в первую очередь экономили на нежилых помещениях. Квартиры лишались

просторного коридора, вместо него была маленькая прихожая, удобная для раздевания-

одевания советского гражданина. Совмещенные санузлы – придумка советских архитекторов

- также экономил n-ое количество площади. Кухня умещалась теперь на пространстве от 4,6

до 6 кв. м2. Функционал помещений был ограничен государственно рассчитанным миниму-

мом.

Такое конструктивное решение не было простой гонкой с целью экономии (что было

естественно в условиях непременного принципа посемейного расселения по Ленинской

формуле K=N-1[5, с.16]). Каждое решение было новаторским и, в какой-то степени, прорыв-

ным, рациональным и вполне логичным, а также технологичным.

Прихожая в новой прихожей (а, значит, и смежные комнаты) стала страховкой от ком-

мунального расселения. Площадь прихожей была действительно маленькой (сокращалась с

6м2 до 3-3,5м2) [6]. Иногда квартиры лишались шлюза в кухню [7, с.33], и вход в неё осуще-

ствлялся через жилую комнату. Так прихожая превращалась в малый островок перед вход-

ной дверью, достаточный для раздевания-одевания человека и минимальных перемещений

между другими помещениями квартиры.

В санузле исчезла прежняя большая ванная, появилась новая длиною в 120 сантиметров.

Площадь кухни сокращали ради экономии сил хозяйки. Но в данном случае существо-

вала, конечно, идеологическая подоплека: малая кухня, кроме того, что она была направлена

против коммунального расселения, была шагом к коммунизму, ибо в его бытность надоб-

ность в оной отпадет, и ее место займет система общепита. Функция питания выносилась за

пределы стесненного кухонного пространства: роль столовой, согласно советским авторам,

зачастую выполняла общая комната.

Таким образом, суммарная экономия на нежилой площади, помогала получать из 13,5-

14 квадратных метров прихожей и коридоров квартиры старого типа «комнату в 8-9 квад-

ратных метров» [8, с.8] государству удалось сократить общую площадь нежилых помеще-

ний до 12-13м2 [7, с.33].

Еще двумя нежилыми помещениями в квартире были балкон и кладовка. В данном ис-

следовании им уделено мало внимания, так как в проектах некоторых сериях домов балконы

отсутствовали, как и кладовки. Устранение таких площадей квартиры при планировании

также может быть объяснено мотивами экономии.
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Наряду с индустриализацией производства и типовым принципом проектирования, со-

кращение площади нежилых помещений (в процессе архитектурных изысканий) сыграло од-

ну из решающих ролей в построении принципов нового жилищного строительства.

Очевидная игра на контрастах прошлого и настоящего была еще одним фронтом борь-

бы с «культом личности Сталина», не таким явным и не таким официальным как борьба на

внешнем – «политически-фасадном» уровне. Да, усреднённая массовая квартира не шла в

сравнение с квартирами в «сталинках», как и не идет в сравнение с жильем «улучшенной

планировки» сегодня. Но, то вовремя пришедшее решение, где все «жертвы», мало того, что

были обоснованы необходимостью, но и, более того, были выданы за достоинства, стало

достижением для своей эпохи.

Решение государства – единственного в тех условиях возможного инициатора – позво-

лило улучшить жилищные условия миллионам граждан. Ценностный конфликт между высо-

ким и недоступным большинству уровнем удобств и массовым, доведенным порой до абсур-

да минимализмом, был решен в пользу последнего, что осчастливило многие советские се-

мьи. Но и стало источником многочисленных социальных проблем в будущем.

Сегодня ресурс «хрущевок» стремится к нулевой отметке. Но, превратившись в нега-

тивный феномен современного общества, эти здания по-прежнему представляют собой пози-

тивный пример решения острой социальной проблемы. Квартирный вопрос актуален и по

сей день, но мы живем в совершенно иной эпохе: государство снимает с себя многие соци-

альные обязательства, в том числе, и по жилью.

То есть, надеяться на государство, как на инициатора социальных перемен, все же уже

не следует. Современный гражданин, таким образом, предоставлен сам себе. Сегодняшние

цены при слегка усовершенствованной со времен Хрущева технологии строительства, явля-

ются недоступными, спрос не сходится с предложением. Поэтому капитал в лице застрой-

щиков «находит» уже открытое однажды решение: урезание технических площадей кварти-

ры (так называемые «квартиры-студии»). Таким образом, сама современность делает иссле-

дование еще более актуальным.
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THE SPACE OF THE NEW HOUSES IT THE USSR IN CONTEXT OF SOCIAL AND
CULTURAL CHANGES IN THE PERIOD OF LATE 1950'S AND EARLY 1960'S

Matveev Eugeniy V.

Perm State National Research University
614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15. matveev757@mail.ru

The housing issue demanded an immediate solution for the mid 50's of XX century, because there
was a very big disparity in the distribution of property between the different categories of the popu-
lation in the Soviet Union. The situation for major part of Soviet citizens was a catastrophic. There
were the extremely low technical conditions, the loss of big part of the housing fund during World
War II etc. That included into one big housing problem. Khrushchevkas were great invention of ep-
och. The main characteristic of this decision was the maximum saving in planning process. The
norm of living space per person (9m2) was the main purpose of soviet architecture. So the reducing
of square meters of the technical space in new flats was the main target in this conditions (it is about
hallway, bathroom, kitchen). In general it is worth noting that Soviet architects achieved their tar-
get: as a result of their savings frees up space in the apartment for one living room (to 9 square me-
ters).

Кey words: Khrushchevkas, Thaw, kitchen.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ГОРОДА КАК ПОЛИТИЧЕСКИЕ СООБЩЕСТВА?1

Мяленко Юлия Владимировна

Пермский государственный национальный исследовательский университет
 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. juliam-17@mail.ru

В статье обозначен один из возможных политологических подходов к концептуализации по-
нятия «глобальный город», рассматривающий данный феномен в качестве политических со-
обществ. Необходимость разработки политического варианта концепта вызвана отсутствием
в науке теоретических схем, объясняющих новый класс явлений, имеющий иную логику и
ряд существенных отличий по сравнению с уже получившими теоретическое осмысление
политическими аспектами городских сообществ. Проблема рассмотрения глобальных горо-
дов ставится в работе на двух уровнях абстракции: теоретико-эмпирическом уровне и мето-
дологическом уровне, предполагающем создание актуальной теоретической рамки.

Ключевые слова: глобальные города, политические сообщества, «политика бездействия»,
космополитизм, концептуализация

Процессы усиления глобализации, миграции и урбанизации, развитие средств комму-

никации и информационной инфраструктуры, изменение логики и идеологии капитализма в

современном мире трансформируют локальные пространства, оказывая воздействие на поли-

тику и властные отношения на местном уровне и приводя к преобразованию роли и значения

мест и границ. Сложность и неоднозначность отмеченных тенденций проявляется в возник-

новении противоположных по вектору процессов, в частности, одновременно происходит и

размывание идентичностей местных сообществ/общностей, и усиление элементов их поли-

тической уникальности, и формирование новых форм идентичностей политизирующихся ло-

кальностей. Происходит переход от «пространства мест» к «пространству потоков» [1], оз-

начающий, что локальностей в виде замкнутых общин с парохиальными чертами в социаль-

ном пространстве становится меньше, города начинают взаимодействовать с большим коли-

чеством внешних акторов и включаются в разные среды, переходя в разряд сообществ. Мес-

та по-прежнему имеют значение, но в качестве опорных стратегических узлов, составляю-

щих глобальные сети взаимодействий, в которых генерируются и локализуются мировые

финансовые, экономические, социокультурные и политические потоки, осмысление этого

получило разработку в концепции «глобальных городов».

Концепт «глобальный город» разрабатывается и используется в экономике, социологии,

географии, урбанистике. Также попытки разработать концепт предпринимаются с позиций

© Мяленко Ю.В., 2013
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международных отношений2, в рамках которых глобальный город рассматривается в качест-

ве актора мировой политики. Понятие «глобальный город» применяется и в экспертизе,

представляя собой конструкт для ранжирования городов по совокупной шкале, состоящей из

пяти направлений: уровень деловой активности, человеческий капитал, информационный

обмен, культурный уровень, политический вес города. Последний пункт раскрывается экс-

пертами в таких показателях, как «число иностранных посольств, консульств, представи-

тельств международных организаций; количество международных конференций, проводи-

мых в городе; количество политологических институтов мирового значения (по степени ци-

тируемости публикаций); оценка участия города в международной политической сфере через

различные механизмы (институт городов-побратимов, проекты в области международного

сотрудничества, поощрение международной деятельности учреждений и неправительствен-

ных организаций и так далее)»3, т.е. имеющих отношение к международному аспекту гло-

бальных городов. Тем самым во всех существующих вариантах понимания и анализа ло-

кальностей нового типа упускается из виду осмысление политического, проявляющегося

внутри глобальных городов, природа которого существенным образом трансформировалась

под воздействием усложняющейся реальности. Подобные изменения, затрагивающие раз-

личные политические аспекты, могут теоретически фиксироваться через целостный взгляд,

предполагающий рассмотрение глобальных городов в качестве политических сообществ.

Конкретное выражение существующей необходимости «добавления» политического измере-

ния в концепцию глобальных городов состоит в задаче создания теоретической рамки, обла-

дающей объяснительной способностью в отношении политических проявлений феномена, и

одновременно в эпистемологической задаче, решение которой связано с ответом на главный

проблемный вопрос исследования, – каким образом можно мыслить глобальные города как

политические сообщества4?

Одним из возможных политологических подходов к понятию «глобальный город» яв-

ляется рассмотрение концепта сквозь призму методологии космополитизма. Актуальность

выбора подобного видения связана с тем, что с города становятся полиэтничными и мульти-

конфессиональными, повышается доля иммигрантов в составе городского населения, соци-

альные группы диверсифицируются, выделяется креативный слой населения. К примеру, в

глобальном городе Дубай (эмират Дубай, ОАЭ) около 84% городского населения иностран-

норожденные5 и более одного миллиона иммигрантов в общей численности 1,567 млн. чело-

век6 на 2010 год. По отношению к Дубаю, как и ко многим глобальным городам, встает во-

прос: является ли город политически связанным сообществом, сосуществование разнообра-

зия внутри которого становится возможным благодаря политике идентичности, проводимой
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властями города и государства, или Дубай представляет собой конгломерат разных групп,

находящихся на одной территории лишь благодаря проявлению одного из типов толерантно-

сти, описанных М.Уолцером, – толерантности, характеризующейся «позицией пассивности,

расслабленности, милостивого безразличия к различиям: "Пусть расцветают все цветы"» [2]?

Космополитизм как методологическая рамка исследования глобальных городов пред-

полагает наличие взаимосвязи между местом/локусом в социальном пространстве и миром

как всеобщностью, которое одновременно составляет противоречие между локаль-

ным/единичным и всеобщим. В зависимости от метода его преодоления: поиск консенсуса,

направленного на сосуществование с противоречиями (космополитизм, установкой которого

является «единство в многообразии»; логика Канта), или разрешение, снятие противоречий

(гомогенизирующий космополитизм; логика Гегеля), – космополитизм приобретает разные

ценностные нюансы. Можно выделить еще один тип, базирующийся на установке «глобали-

зация без вестернизации», т.е. делающий определенные ограничения в достигаемой взаимо-

связи. В целом, на идеологическом уровне космополитизм раскрывается через набор ценно-

стей, к которым можно отнести: универсализм, толерантность, равенство, свободу выбора и

производные от них – открытость границ, свободную миграцию и т.д. Заключенный в кос-

мополитизме универсализм характеризуется тем, что «инаковость других не устраняется, как

в (христианском) универсализме, а признается в рамках ощущаемого равенства» [3]. Тем са-

мым космополитизм города находится в противоречии с идеологией национализма государ-

ства. Глобальный город как «центр», выделившийся из «периферии» государства [4], проду-

цирует собственное мировосприятие, что приводит к политизации городского сообщества.

Космополитизм возникает с осознанием, что «мое собственное выживание и выживание ос-

тальных больше не могут быть отделены друг от друга» [5]. В политической плоскости гло-

бальных городов это может проявляться в виде движений, демонстраций и акций протеста,

создании политических организаций, проблематика которых выходит далеко за пределы го-

родских вопросов.

Выделим три варианта понимания глобальных городов: 1) глобальные города как по-

литические сообщества, мыслимые в качестве политически связанных единств; 2) глобаль-

ные города как формальные сообщества, попадающие в список глобальных по своим харак-

теристикам и выстраивающие образ сообщества для продуцирования вовне, а не для полити-

ческой интеграции города; 3) глобальные города как совокупность политических сообществ:

если в городе существуют не один, а множество центров, то город либо является разновид-

ностью политического сообщества (при условии доминирования одного из центров), либо

представляет удобную площадку для их размещения, что отсылает к предыдущему пункту.
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Возникает закономерный вопрос: почему глобальные города, потенциально обладая

всеми необходимыми условиями и ресурсами для становления в качестве политических со-

обществ, в одних случаях являются таковыми, а в других –  представляют собой формальные

и внутренне разрозненные городские образования?

Первый вариант понимания «глобального города», учитывая логику космополитизма,

может быть определен как политическое сообщество, сочетающее в себе глобальное и ло-

кальное, принадлежность к миру и к конкретному месту, характеризующееся наличием по-

литико-идеологического «разрыва» между городом и государством (космополитизм vs. на-

ционализм). Поскольку глобализация – это наименование совокупности сложных процессов

в разных сферах, проявляющихся, например, в денационализации локального пространства и

усилении национализма в городах в качестве ответной реакции, дополнительно эти процессы

усложняются урбанизацией, миграционными потоками, демографическими изменениями, то

термин «глобальный город» не следует редуцировать к одному из процессов. Внутреннее

разнообразие городов, порождаемое различными тенденциями в них, ставит власть перед не-

обходимостью проведения политических курсов по интеграции города в воображаемое со-

общество.

Но в случае если городская идентичность и общие символы не вырабатываются вла-

стью, то глобальный город начинает представлять собой фрагментированное пространство с

набором четко разделенных по разным признакам неформальных городских районов, в каж-

дом из которых свой "дух", свое самоощущение жизни, а функции элиты сводятся к транс-

лированию образа "единства" во внешний мир. Второй вариант трактовки глобальных горо-

дов как формальных сообществ раскрывается через рабочее понятие «политика бездействия»,

фокусирующееся не на происходящем в политической плоскости (решениях, событиях, дей-

ствиях), а на его отсутствии, которое приобретает значение для общества и, соответственно,

вызывает резонанс в публичной сфере. В данной статье используется узкий подход к «поли-

тике бездействия», означающий, что в фокус попадает бездействие, связанное с тем, что не-

обходимые политические курсы по интегрированию города в сообщество не проводятся.

На политическом уровне глобальные города имеют существенные отличия от нацио-

нального пространства и остальных городов государства, что предполагается исследовать по

четырем основным направлениям: конструирование  идентичности, политические повестки и

курсы, отличия в электоральном поведении, активности и предпочтениях, политические

движения и организации.
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Исследование городов по каждому из выделенных направлений в сопоставлении с кон-

текстами, в которые они вписаны, позволит зафиксировать, проявляют ли себя глобальные

города как сообщества особым образом в политической сфере.

Глобальный город отличается от других городов, прежде всего, конструированием

идентичности, ориентированной на внешний мир, и позиционированием города в качестве

мирового центра. Формирование идентичности с преобладанием глобального элемента при-

водит к возникновению парадокса: чем ближе город к глобальной идентичности, тем больше

он утрачивает идентичность. Само выражение «глобальная идентичность» превращается в

оксюморон, поскольку идентифицирующие символы не направлены на создание уникальной

«самости» и используются как ресурс для повышения конкурентоспособности города в ряду

других глобальных городов. В качестве символов, вокруг которых глобальные города вы-

страивают свою идентичность, могут выступать проводимые масштабные собы-

тия/мегасобытия. Словосочетание «глобальный город», употребляемое в публичных дискур-

сах и принимаемых политических курсах, становится символом. К примеру, планирование

строительства международного финансового центра в Москве, предложенное президентом

РФ и разрабатываемое Министерством экономического развития7, и дискурсы по этому по-

воду, могут рассматриваться как шаг, направленный на повышение глобального статуса го-

рода. В некоторых случаях в структуре городской власти создаются специальные органы,

отвечающие за развитие глобальности городов, которые также выступают символами для

конструирования городского глобального имиджа. В Тель Авиве, например, в целях раскру-

чивания бренда глобальности в официальном названии городского органа власти «the Tel

Aviv Global City Administration» используется словосочетание «глобальный город»8.

Политическая идентичность глобальных городов выстраивается на основе космополи-

тических ценностей. Например, в связи с проведением XVIII чемпионата мира по футболу

ФИФА в Германии в Мюнхене решили разработать бренд города, выражающий гостеприим-

ство, толерантность и открытость, в итоге им стала фраза «Мюнхен любит тебя»9. Выявление

ценностной стороны конструируемого образа позволит избежать сведения идентичности к

одному ресурсному аспекту, к брендированию. Городская власть выбирает различные стра-

тегии при построении глобальной идентичности города: 1) заимствование/импорт образцов,

2) подчеркивание уникальных черт в имидже города, их использование во внешнем пози-

ционировании, 3) использование символов, являющихся «прогрессивно» глобальными и от-

вечающих одновременно целям внешнего и внутреннего имиджа города (случай Сан-

Франциско).
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В Сан-Франциско (штат Калифорния, США) с января 2009 действуют идентификаци-

онные карты для резидентов10, проживающих в городе (SF City ID Card). Обладатели данно-

го документа перестают считаться резидентами и становятся равноправными членами город-

ского сообщества: без указания статуса иммигранта, этнической принадлежности и пола. Это

позволяет обеспечить доступ иммигрантов к городским программам и предоставляемым го-

родской властью услугам, также создает условия для занятия местным бизнесом11, что, в

итоге, позволяет улучшить городскую экономику и повысить безопасность города. Карта

распространяется только на услуги муниципальной власти и не действует на других уровнях.

Принятие данной программы нашло своих сторонников и противников в городе и вызвало

конфликтную ситуацию с федеральными властями. По мнению некоторых экспертов, город-

ская программа противоречила федеральному закону, однако Верховный суд вынес решение

о законности городской программы12. Позитивный опыт идентификационных карт Сан-

Франциско перенял у Нью-Хейвена (штат Коннектикут, США)13, в котором карта (Elm City

Card) действует с июля 2007. Впервые ее ввели в целях решения проблемы нелегальных ми-

грантов14, такое решение обосновывалось тем, что в городе осознали, какие преимущества

иммиграция несет для города15. Следовательно, можно не быть гражданином государства, но

являться членом городского сообщества, город предлагает свой вариант гражданства, а зна-

чит, этой практикой составляет конкуренцию  национальному центру. Не случайно, в науч-

ных статьях актуальной становится тема городского гражданства16, также появляются кон-

цепты «глобальное/мировое гражданство»17, «космополитическое гражданство»18 и «мульти-

культурное гражданство»19.

Позиционирование города в качестве глобального или претензия на глобальность тре-

бует проведения определенных политических курсов в городе и, как следствие, существенно

трансформирует городскую повестку. Политико-властная и общественная городские повест-

ки и повестки других властных уровней на предмет городского развития по-разному соотно-

сятся между собой. Вариантами являются: 1) совпадение общей направленности городской

повестки и политического курса государства в отношении этого города; 2) различия в пове-

стках, приводящие к конфликтным ситуациям; 3) следование критериям, которые предлага-

ются экспертами, в результате чего происходит замещение политико-властной повестки го-

рода на экспертную. В глобальном городе Сан-Паулу (Бразилия) имеет место быть второй

вариант, проявляющийся в сильных различиях между общественной и политико-властной

повестками города, которые привели к протестной активности горожан. В июне 2013 воз-

никли крупные акции протеста, горожане требуют: решить проблему «пространственной

сегрегации», интегрировать город, «мы хотим "Fifa стандарт" школ и больниц» (требование
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на одном из плакатов)20, против повышения платы за проезд, против выселения из бедных

районов (фавел) в связи с проведением Чемпионата мира по футболу ФИФА в 2014 и Олим-

пийских игр 2016 года. Случай демонстрирует, что появление в городе стандартов междуна-

родного уровня жизни и изменение социализации молодежи, сделало политически ощути-

мым существующие в городе разрывы.

В связи с этим предполагается, что и в других случаях специфика глобальных городов

создает иные политические требования и запросы, чем по сравнению с городами той же на-

циональной среды. Конкретно это проявляется в различиях в электоральном поведении, ак-

тивности и предпочтениях партии и лидера, в создании определенных политических органи-

заций, в требованиях наделить политическими правами иммигрантские группы, а также в

изменении политических стратегий городских акторов. К примеру, в эмирате Дубай имеют

право голосовать только около 12% населения, а в городе этот процент еще ниже (хотя в

ОАЭ почти никаких выборов не проводится), но сейчас власти обсуждают вопрос о демокра-

тизации, поскольку иначе возникают трудности с позиционированием города в качестве со-

временного глобального центра21, которые автоматически ведут к репутационным издерж-

кам для государства. Другой иллюстрацией может быть США. Судя по обсуждаемому на

разных уровнях вопросу о предоставлении прав иммигрантам22, у властных элит США при-

сутствует осознание того, что превращение американских городов в разновидность Дубая

будет означать отрицание демократических прав и американской идеи. По официальным

данным переписи 2010 г., в глобальных городах США наибольшая доля иностраннорожден-

ных в составе горожан приходится на Майами (38.8%), Лос-Анджелес (34.3%), Сан-

Франциско (30.0%) и Нью-Йорк (28.8%)23. В некоторых городах с высокой долей иностран-

цев проводились или проводятся частичные меры по включению мигрантов в городское со-

общество. В Нью-Йорке с 1969 неграждане могли голосовать на выборах в Школьные Сове-

ты, но с приходом М. Блумберга к руководству городом, советы были расформированы. В

Чикаго подобная практика действует с 1988 и, как и ранее в Нью-Йорке, не проводится раз-

личий между легальными и нелегальными иммигрантами, все неграждане имеют право голо-

са. В 2010 г. прошел референдум по этому вопросу в Сан-Франциско, в результате которого

было одобрено предложение, предоставляющее возможность голосовать всем родителям и

опекунам детей на выборах в Школьные Советы, независимо от их статуса24. Следовательно,

путь глобального города к политическому сообществу так или иначе лежит через измене-

ние/расширение электоральных, политических, гражданских границ.

Таким образом, поставленная проблема глобальных городов как политических сооб-

ществ, в соответствии с выбранной индуктивной исследовательской стратегией, предполага-
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ет выдвижение и проверку ряда гипотез, результаты которых составят основу формулирова-

ния теоретической объяснительной модели. Также для понимания политической стороны

феномена необходимо изучать глобальные города, которые не становятся по каким-либо

причинам политическими сообществами. Выделим два блока фальсифицируемых гипотез.

Первый блок гипотез направлен на выявление факторов, от которых зависит, становится ли

глобальный город политической общностью или нет. Поэтому рациональным является груп-

пирование данного набора гипотез по двум направлениям в зависимости от типа факторов:

структурных (институциональных) и процедурных (т.е. зависящих от решений и действий

политических акторов и фиксируемых через понятие «политика бездействия»). Поскольку

глобальные города ограничены рамками государств, в которых они расположены, то воз-

можность раскрытия их политического потенциала существенным образом зависит от поли-

тического режима страны. Второй набор гипотез связан с вопросами: как непосредственно

проявляют себя глобальные города в качестве политических сообществ? в чем заключается

их специфика и характерные отличия? В тексте ранее были выделены четыре направления,

по которым предполагается вести исследование: 1) конструирование  идентичности, 2) поли-

тические повестки и курсы, 3) электоральный аспект, 4) политические движения и организа-

ции.

Разработка концепта «глобальный город» продолжит существующую в политологии

линию рассмотрения городов как политических сообществ. Но в отличие, например, от тео-

рии городских политических режимов, в которой «режимы – это способ понимания, каким

образом города действуют как политические сообщества, и, почему одни способы действия

вытесняют другие» [6], теоретическую рамку глобальных городов следует сосредоточить не

столько на изучении власти и управления в городах, а на том, как конструируется и осмыс-

ляется глобальный город как политическое единство, каким образом глобальный город про-

являет себя в электоральных и политических практиках. Изучение таких городов на предмет

политики следует осуществлять без отрыва не только от глобального, но и от национального,

регионального/локального контекстов. Включенность глобальных городов в различные из-

мерения требует от исследователя создания многофакторной теоретической модели, учиты-

вающей взаимовлияние и наложение множества переменных, но при этом не отклоняющейся

в сторону одних лишь структурных, детерминистских объяснений, как это делает социально-

экономическая концепция глобальных городов. Политологическую версию глобальных го-

родов следует фокусировать и на изучении акторов (властных элит, электората, массы), т.е.

соблюдать баланс с процедурной стороной исследования. Рассмотрение глобальных городов

в рамках актуального для науки «космополитического поворота» позволит осмыслить фено-
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мен на методологическом уровне и, соответственно, определить «место» теоретической мо-

дели, выработанной в ходе широкого исследования.
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GLOBAL CITIES AS POLITICAL COMMUNITIES?
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The author outlines the formulation of a possible political science approach to conceptualization of
"global city", examining it as political community. The necessity to develop the political version of
the concept is related to the lack of political models in theory that explain the new type of phenom-
ena, which has another logic and a number of essential differences from the previously theorized
political aspects of urban communities. In the article the problem of the global cities consideration
is put at the two levels of abstraction: theoretical-empirical level and methodological level supposed
to generate relevant theoretical framework based on the results of testing hypothesis.
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СТАРООБРЯДЧЕСТВО И ВЛАСТЬ: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТАРООБРЯДЦЕВ И

ГОСУДАРСТВА В ПЕРИОД ТОТАЛЬНОГО НАСТУПЛЕНИЯ НА РЕЛИГИЮ
 В 1928-1941 ГГ. (ПО МАТЕРИАЛАМ ПРИКАМЬЯ)

Поносова Анна Александровна

Пермский государственный национальный исследовательский университет
 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. ponosova_06@mail.ru

В статье исследуются взаимоотношения государственной власти и старообрядчества в 1928-
1941 гг. На основе материалов Прикамья, большинство из которых вводится в научный обо-
рот впервые, проанализированы особенности  конфессиональной политики государства в от-
ношении старообрядцев, рассмотрены формы и методы борьбы советских властей со старо-
обрядчеством. В работе делается вывод о том, что антирелигиозные мероприятия советской
власти в период тотального наступления на религию нанесли разрушительный удар по об-
щинам старообрядцев.  Антирелигиозная политика советской власти ранее была направлена
на разрушение бывшей официальной православной церкви, но с 1928 г. была развернута ши-
рокая антирелигиозная кампания по борьбе со всеми конфессиями. Несмотря на то, что об-
щины староверов представляли собой устойчивые системы с  выработанными механизмами
сохранения веры в условиях многовекового прессинга властей, что позволяло амортизиро-
вать давление со стороны административных органов и не снижать уровень внутриобщинной
жизни, то в условиях массовых репрессий старообрядцев, закрытия молитвенных домов, ли-
квидации общин свертывалась или прекращалась деятельность как руководящих центров,
так и локальных общин старообрядчества. Децентрализация общин и свертывание религиоз-
ной деятельности не привели к полному разгрому старообрядчества, однако фактически оно
было вытеснено «в подполье» согласно старому для староверов сценарию. Период тотально-
го наступления на религию продолжался до 1941 г. Великая Отечественная война стала пе-
реломным моментом в религиозной политике советской власти, что привело к созданию бо-
лее гибкой модели взаимоотношений государства и религиозных организаций.

Ключевые слова:  религия, старообрядчество, власть, советский строй, религиозная политика,
Прикамье.

Старообрядчество – уникальное явление не только в отечественной, но и в мировой

культуре. История церковного раскола и дальнейшего существования противоборствующих

сторон является одной из значимых тем истории, не теряющей своей актуальности и на сего-

дняшний день.

Научный интерес к старообрядчеству обусловлен, во-первых, укреплением позиций

старообрядчества, которое становится равноправным партнером в контексте взаимоотноше-

ний его с государством и различными религиозными общностями. В условиях изменения го-

сударственной политики по отношению к церкви и различным конфессиям актуализирова-

лась задача обобщения исторического опыта жизнедеятельности староверов. Во – вторых, со
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стороны государства и современного православия произошла кардинальная переоценка са-

мого раскола церкви и его последствий. Сейчас необходимо осветить проблему взаимоотно-

шений государственной власти и официальной церкви с этой конфессиональной группой

российского общества с новых позиций.

В настоящее время возникновение раскола православной церкви, история развития ста-

рообрядчества в целом и его отдельных толков, старообрядческая философия, культура дос-

таточно хорошо освещены отечественными и зарубежными исследователями.  Проблема же

взаимоотношения старообрядцев с государством и православной церковью начала разраба-

тываться уже в современный период и  изучена явно недостаточно. Мы ставим своей целью

на основе привлечения и анализа новых архивных материалов рассмотреть особенности

конфессиональной политики советского государства по отношению к старообрядцам и по-

ложение старообрядческих общин в период тотального наступления на религию в 1928-1941

гг.

Точка отсчета тотального наступления на религию - 1928 год, начавший развертывание

антирелигиозной кампании как части «культурной революции», которая происходила парал-

лельно с коллективизацией и индустриализацией. Первым шагом на пути к «великому пере-

лому» стал XV съезд ВКП(б) в декабре 1927 г., провозгласивший переход к системе пятилет-

них планов, курс на высокие темпы индустриализации, наступление на частный капитал,

создание крупных коллективных хозяйств в деревне [1, c. 519-520]. На этом же съезде было

выдвинуто положение о том, что «подъем производительных сил экономики неминуемо бу-

дет сопровождаться частичным нарастанием классовых противоречий» [2, c. 18]. Данный те-

зис еще раз прозвучал в речи  И. В. Сталина на пленуме ЦК ВКП(б) в июле 1928 г., после че-

го вновь последовало провозглашение борьбы с враждебными элементами, в том числе и на

«антирелигиозном фронте» [3].

8 апреля 1929 г. вышло постановление ВЦИК РСФСР «О религиозных объединениях».

Согласно новому законодательству, деятельность религиозных общин ограничивалась ис-

правлением религиозных треб в стенах молитвенных зданий [4, c. 353]. Вскоре после выхода

постановления была изменена  ст.4 Конституции РСФСР (право верующих вести религиоз-

ную пропаганду было заменено «свободой религиозных исповеданий», правом отправления

своего культа). На заседании 8 апреля 1929 г. Президиум ВЦИК учредил Постоянную комис-

сию по вопросам религиозных культов во главе со П.Г. Смидовичем. В 1934 г. при Прези-

диуме ВЦИК была образована Постоянная комиссия по рассмотрению культовых вопросов.

В новых условиях положение старообрядцев уже ничем не отличалось от положения

РПЦ и других религиозных конфессий. Все они подвергались жестоким гонениям и понесли
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огромные  человеческие и материальные потери. Принципы борьбы с религией были едины

для всех вероисповеданий: борьба против религиозных организаций, репрессии против слу-

жителей культа и антирелигиозная пропаганда.

Борьба против религиозных организаций представляла собой конфискацию церковных

и молитвенных домов и других зданий, принадлежавших общинам и религиозным организа-

циям, лишение регистрации религиозных общин, закрытие учебных заведений, закрытие пе-

чатных изданий, а также запрет на любую активную религиозную деятельность, кроме «от-

правления культа» в стенах легально действующих храмов и молитвенных домов.  Процесс

отбирания у верующих «зданий культа», а также церковного имущества начался еще в пер-

вые годы советской власти. До конца 1920-х гг. конфисковывались в основном недвижи-

мость Русской Православной Церкви и часть церквей белокриницких старообрядцей (из-за

схожести обрядовых практик богослужения).

6 февраля 1930 г. Постоянной комиссией по рассмотрению культовых вопросов было

принято решение об упрощении процесса закрытия церковных зданий. В этом же году право

окончательного решения вопроса о закрытии религиозных зданий было передано краевым и

областным советам, после чего в Прикамье развернулась безжалостная кампания ликвидации

церквей. В период с 1930 по 1941 гг. в Прикамье было закрыто 25 старообрядческих церквей.

Процесс закрытия некоторых растягивался на несколько лет по причине активного противо-

стояния этому старообрядцев. Такая ситуация была с храмом в г. Верещагино, кампания по

закрытию которого велась с 1930 по 1940 гг. [5, л.20].

Вместе с тем если существование православной общины зачастую прекращалось после

закрытия храма, то старообрядцы были более приспособленные к условиям нелегального

существования. К 1941 г. в Прикамье осталось два действующих храма белокриницких ста-

рообрядцев: в г.Верещагино и д.Агеевка Верещагинского района, однако туда на праздники

съезжались многие старообрядцы бывших приходов Прикамья. О.Иоанн, настоятель Вере-

щагинской церкви, регулярно приезжал в Пермь и тайно исправлял требы [6].

Самой болезненной антирелигиозной мерой советской власти явились притеснения и

репрессии против священнослужителей и религиозных активистов. В конце 1920-х гг. был

принят ряд законов, значительно ухудшивших положение духовенства, низведя его статус до

уровня маргинальных групп. Циркуляр Наркомзема от 13 марта 1928 г. о правах землеполь-

зования служителей культов лишал священство возможности иметь землю. Постановление

Наркомпроса от 5 июня 1928 г. в отношении взимания платы за обучение «служителей рели-

гиозных культов», создавало проблемы в получении образования детьми священнослужите-

лей. Кроме того, к представителям церкви применялась мера по лишению  избирательных
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прав. Духовенство и клирики, лишенные избирательных прав, с 1930 г. платили налог в 75 %

с «нетрудовых доходов». С 1928 г. для священства была существенно повышена квартплата,

кроме того, местные власти развернули кампанию по выселению священнослужителей из

занимаемых ими домов [7, c.230].

С конца 1920-х гг. усилились массовые аресты и высылки религиозных служителей и

активистов. Уголовный Кодекс РСФСР, введенный в действие с 1 января 1927 г., содержал

целый ряд статей, связанных с религиозной деятельностью [8, c.3]. В особую главу выделя-

лись статьи, включающие незначительные нарушения правил об отделении церкви от госу-

дарства: ст.122 (преподавание несовершеннолетним религии в государственных или частных

учебных заведениях), ст.123 (совершение обманных действий с целью возбуждения суеверия

в массах), ст.124 (принудительное взимание сборов в пользу церковных и религиозных

групп), ст.125 (присвоение религиозными организациями публично-правовых функций и

прав юридического лиц), ст.126 (совершение в государственных и общественных учрежде-

ниях религиозных обрядов) [8, c.68-69]. Эти нарушения наказывались исправительно-

трудовыми работами до одного года или штрафом до 500 руб. [8, c. 36-37, 43-44, 98].  В раздел,

касающийся контрреволюционных преступлений, входила ст.58, а также ст. 59-7: пропаганда

или агитация, направленные на возбуждение национальной или религиозной розни, а равно

распространение или изготовление и хранение литературы того же характера. Эти действия

влекли за собой наказание от лишения свободы на срок до двух лет до расстрела с конфиска-

цией имущества.

Количество репрессированных в 1930-е гг. старообрядцев до сих пор не выяснено, по-

скольку следственные материалы и по сей день остаются малодоступными для изучения. В

ПермГАНИ хранятся дела на 56 служителей старообрядческого культа, из них – 29 священ-

ников, один привлекался к следствию дважды. К высшей мере наказания приговорено 9 че-

ловек, из них 7 – священники. Это лишь малая часть старообрядцев, попавших под репрес-

сии. Например, только в просмотренных делах упоминаются 16 священников, приговорен-

ных к ВМН, следственные дела на которых не имеются в архиве. Так, в допросе Самодурова

Савватия Порфирьевича, священника Федулятской церкви Верещагинского района, есть све-

дения о его отце, священнике, Самодурове Порфирии Ивановиче 1876 г.р., священника Фе-

дулятской церкви, расстрелянного в 1937 г. [9, л.78].  На запрос родственников в 1989 г.

Управление КГБ по Пермскому краю ответило, что имеются данные только на

С.П.Самодурова [9, л.78Об].

Исходя из анализа архивных материалов и воспоминаний староверов, можно просле-

дить некоторые закономерности. До середины 1930-х гг. религиозные служители и активи-
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сты обычно приговаривались к ссылке или различным срокам заключения, в конце 1930-х – к

расстрелу. Во второй половине 1930-х гг. репрессии против староверов достигли своего пика.

Если, по мнению В. П. Рябушинского, в 1926 г. в России было не менее 20 старообрядческих

епископов белокриницкого согласия, то к 1941 г. в России их было не более 5.[10, c.87].

Ф. Е.Мельников, не раз выступавший на диспутах против атеистических речей Л.Д.Троцкого,

А.В.Луначарского, Н.И.Бухарина, в 1920 г. был обвинен по делу «о контрреволюции и со-

крытии церковных ценностей» и заочно приговорен к расстрелу. Мельников скрылся в си-

бирской тайге, где с 1921 г. в Ново-Архангельском скиту проживал старообрядческий епи-

скоп Амфилохий. В 1930 г. Амфилохий был избран на Пермскую епископскую кафедру, но

занимал ее недолго: в 1933 г. его арестовали и осудили по 58-й статье.

В сельской местности репрессии служителей культа совпали с процессом коллективи-

зации, так что нередко преследования религиозных служителей и активистов проходили под

знаком борьбы с кулачеством. У старообрядцев в сельских общинах имелось немало зажи-

точных крестьян – кулаков и середняков (которых также нередко причисляли к категории

кулаков). Наиболее сильный удар по староверам нанесла не антирелигиозная кампания, а

коллективизация, уничтожившая сильные самостоятельные крестьянские хозяйства.

В эти годы продолжалась антирелигиозная пропаганда, которая играла особую роль в

политике советского государства против религии. В первую очередь ее осуществлял Союз

Воинствующих безбожников. В 1936 году численность Союза Безбожников по стране дос-

тигла 5 млн. чел, в отрядах юных безбожников состояло более 2 млн детей. 15 мая 1932 года

после утверждения 2-го пятилетнего плана СБ спланировал собственную «безбожную пяти-

летку» - закрыть все духовные школы, провести массовое закрытие церквей, запретить изго-

товление предметов культа и печать изданий. XVII партийная конференция 1932 г. опреде-

лила, что «безбожная пятилетка» должна была стать временем полного преодоления религи-

озных пережитков. Предполагалось, что к 1937 г. с религией в СССР будет покончено.

В 1932 г. ЦК ВКП (б) утвердил постановление «О мерах усиления антирелигиозной ра-

боты», разосланное в нижестоящие парторганизации, которое полностью развязало руки ме-

стной власти для силового давления на религиозные организации. Постоянная комиссия по

религиозным культам направила местным органам власти циркуляр «О регулировании коло-

кольного звона и снятии колоколов с тех молитвенных зданий, где колокольный звон запре-

щен».

В период тотального наступления на религию в условиях массовых арестов, закрытия

молитвенных домов, ликвидации общин свертывалась или прекращалась деятельность руко-

водящих центров старообрядчества. В короткий срок все старообрядческие общины оказа-
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лись в состоянии децентрализации, поскольку старообрядческие лидеры либо были репрес-

сированы, либо оказались в подполье. Однако децентрализация общин не привела к полному

разгрому старообрядчества, фактически оно было вытеснено в подполье, что способствовало

возрождению общин в военные и послевоенные годы.

С началом  Великой Отечественной войны антирелигиозная борьба была свернута. С

июля 1941 г. перестал выходить журнал «Безбожник». Вскоре И.В. Сталин через своего сек-

ретаря А.Н. Поскребышева «рекомендовал» председателю СВБ Е. Ярославскому публично

подчеркнуть патриотическую позицию религии, и 2 сентября Ярославский подготовил ста-

тью «Почему религиозные люди против Гитлера». В этой публикации, первоначально рас-

считанной на зарубежных читателей, высоко оценивалась патриотическая деятельность РПЦ

Московской патриархии. Великая Отечественная война стала переломным моментом в рели-

гиозной политике советской власти, что привело к созданию более гибкой модели взаимоот-

ношений государства и религиозных организаций.
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OLD BELIEVERS AND AUTHORITY: RELATIONS BETWEEN OLD BELIEVERS AND
THE STATE IN THE PERIOD OF TOTAL OFFENSIVE ON RELIGION IN 1928-1941

(BASED ON THE MATERIALS OF THE PRIKAMYE REGION)

Ponosova Anna A.

Perm State National Research University
614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15. ponosova_06@mail.ru

The article concerns the issue of relationships between state authority and the Old Believers in 1928
- 1941. The paper studies the problem in Prikamye, most of material is introduced for the first time
for scientific use. The author analyzes the features of religious policy of the state in relation to the
Old Believers and studies the forms and methods of the Soviet authorities struggle against the Old
Believers. The paper concludes that the antireligious policy in this period inflicted a devastating
blow to the Old Believers communities. Antireligious policy of the Soviet authorities during the
first decade was aimed at the destruction of the former official Orthodox Church, but since 1928
there has been a wide-ranging antireligious campaign against all faiths. Despite the fact that the Old
Believers communities were resistant systems with the developed mechanisms of preserving the
faith through centuries under the conditions of the authorities pressure, which allowed earlier amor-
tize pressure from the administration and not reduce the level of intra-community life, under the
conditions of mass repression against the Old Believers, the closing prayer houses, elimination of
communities clotted or discontinued operations as guiding centers and local communities of Old
Believers. Decentralization communities and collapsing religious activities did not lead to the com-
plete defeat of the Old Believers, but in fact it has been supplanted «go underground» according to
the scenario, they were used to for many centuries.

Key words:  religion, Old Believers, authority, soviet system, religious policy, Prikamye region.
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(ПО МАТЕРИАЛАМ БЕЛОКРИНИЦКОГО И ПОМОРСКОГО СОГЛАСИЙ)
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Старообрядцы всегда серьезно относились к вопросам связными со смертью, обычаями и яв-

лениям современной жизни, хозяйственной деятельностью достойной христианина. Религи-

озно-бытовая регламентация затрагивала и затрагивает  почти все сферы их жизни: пища,

одежда, медицина, способы коммуникации между собой и мирскими. Объектом данного ис-

следования являются представители Пермской епархии РПСЦ (Русской Православной Ста-

рообрядческой Церкви) (белокриники) и представители Поморского дёминского согласия

(дёминцы). Предметом - бытовые особенности, традиции, современное состояние веры и бы-

та дёминцев и белокриников. Цель данной работы: проведение сравнительного анализа со-

временного состояния бытовых черт и бытовых суеверий представителей Прикамской РПСЦ

(Белокрницкой иерархии) и старообрядцев Верхокамья (Поморцев дёминского согласия).

Для создания базы данных исследования были использованы интервью, фото и аудиомате-

риалы, собранные весной-летом 2011 года, материалы полевых исследований проводимых

ПГУ 1990-2010-х гг., старообрядческая периодика, религиозная и художественная литерату-

ра.

Ключевые слова: cтарообрядчество, поповщина, беспоповщина, белокриники, поморцы, ре-
лигиозно-бытовая регламентация.

Старообрядчество – уникальное явление мировой и отечественной истории и культуры.

За более чем триста лет оно накопило материальные и духовные способы жизнеустройства,

которые необходимо показать непредвзято, без искажения и с пользой для упрочнения от-

крытости в современном российском обществе, ибо опыт этот прошел немалые испытания в

экстремальных условиях жизни.

Актуальность мировоззренческих представлений старообрядцев, сформировавшихся на

основе Священного Писания, объясняется, в первую очередь тем, что начиная со времен рас-

кола русский народ, под воздействием различных факторов (например, вследствие давления

со стороны верховной власти), постепенно уходил от своей собственной культуры, от нацио-

© Уманец В.Д., 2013
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нальных ценностей, фактически их утрачивая. Старообрядцы же на протяжении веков оста-

вались верны русским средневековым традициям, как в религиозном, так и в бытовом отно-

шении [1, с.10]. Кроме того, современное общество потребления утрачивает морально-

нравственный облик, в результате чего, старообрядчество, как хранитель традиционных цен-

ностей, может выступить в роли опоры, своего рода этической прививки. И, конечно же, се-

годня еще остаются дети, получившие полное религиозное воспитание от отцов и дедов, а не

«самоуком», т.е. те, кто переняли опыт беспоповских общин начала XX века [2, с.14-16].

Объектом данного исследования выступило Прикамское  и Верхокамское старообряд-

чество, а именно представители Пермской епархии РПСЦ (белокриники) и представители

Поморского дёминского согласия. Предметом: бытовые особенности, традиции, состояние

веры и быта дёминцев и белокриников в конце XIX начале XX веков.

Белокриники и дёминцы являются представителями двух противоположных согласий в

старообрядчестве. Белокриники относятся к так называемым традиционалистам-оптимистам

или поповщине, дёминцы же к беспоповщине.

Поповщина сформировалась во второй половине 1670-х годов под влиянием игумена

Досифея и Ефросина [3, с.308]. Современная иерархия РПСЦ возникла в 1846 году, когда

было восстановлено епископское возглавление церковной иерархии в Белой Кринице [4,

с.229]. В Пермской губернии поповцы обосновались после разгрома властями в 1718-19 гг.

скитов на реке Керженец в Нижегородской губернии. До 1930-х Пермь являлась центром

Пермско-Тобольской старообрядческой епархии, последний епископ которой Амфилохий

был арестован в 1933 г., церковное имущество было конфисковано. Белокриники были вы-

нуждены ездить на молитву в окрестные города и деревни (Верещагино и приход деревни

Агеево). Вследствие активной позиции протоиерея Валерия Шабашова, в 1986 году была за-

регистрирована пермская старообрядческая община. В 2006 году состоялось открытие храма

Стефана Пермского[5].

Беспоповство начало формироваться под влиянием идей «лесных старцев» и их идео-

лога монаха Капитона [6, с 129]. Однако уже к 1690-м годам среди беспоповцев происходит

размежевание на согласия. Первая община Поморского согласия была основана на реке Выге

в 1695г. дьячком Данилой Викулиным [7, с. 229]. В Верхокамье, в в ненешнем Кезском и Си-

венском районах Удмуртии, а так же в Верещагинском районе Пермского края такие  общи-

ны появились в середине XVII века. Однако уже в 1866-1888гг. сформировались две враж-

дующие общины: сторонников Максима Жданова (максимовцев) и дёминцев ( от названия

д.Дёмино), принявших в споре сторону Давыда Ивановича и Максима Григорьевича [8, с. 28-

29].
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Различия в вере (несмотря на то, что и та и другая группа относит себя к «старой вере»)

наложили существенный отпечаток на культуру и быт двух этих групп: начиная от культуры

потребления пищи, заканчивая формой гроба.

Так, система запретов, связанных с использованием посуды, применяется как среди по-

повских, так и среди беспоповских согласий. Вследствие этого воспрещение кормления мир-

ских из своей посуды и потребления пищи из мирской среди православного населения оце-

ниваются как непременный атрибут старообрядческой культуры.

Верхокамские дёминцы – строгие «чашечники». «У нас одна особенность. Мы, как го-

вориться из ковша не пьем, кружкой не черпаем, ложкой тоже» [9]. Они не могли и не могут

покупать, использовать какие-либо продукты, приготовленные в чужой, тем более, в госу-

дарственной посуде. Система запретов, таким образом, диктует наличие индивидуальной по-

суды у каждого (в особенности у соборных), приготовление пищи отдельно от мирских, а у

соборных даже от собственной семьи. После трапезы необходимо обязательно мыть посуду

на реке, прокаливать или чистить золой: «Хорошо общались, мало ли кто из мирских к ста-

роверам приедет, за ними посуду на речке мыли»[10].

В среде же РПСЦ, где институт церкви не утратил себя, мирскими принято называть

никонян. «С мирскими, с никонанцами общаться грех»[11]. Как правило, на бытовом уровне

этот запрет также выливался в стремление не кормить мирских из своей посуды. Однако в

последнее время строгая система запретов в среде белокриников сходит на нет. В первую

очередь это прослеживается в городской среде. Как ни странно, но зачастую  исходит эта

инициатива от самих служителей церкви. Так, например, во время трапезы в воскресной

школе, настоятели и настоятельницы не находят ничего предосудительного в йогуртах в пла-

стиковых стаканчиках.

Отношение старообрядцев к пище также овеяно разнообразнейшими слухами и домыс-

лами, исходившими от, в первую очередь, никониан. Однако, как и в случае с посудой, ста-

рообрядцы вполне логично объясняют необходимость совершения тех или иных действий

или же отказ от чего-либо.

Дёминцы, как, собственно, и все поморцы, «понидельничают», т.е. соблюдают пост в

понедельник. Достаточно интересно они объясняют необходимость соблюдения поста в сре-

ду и пятницу. «Вот если в пятницу вы едите молочное или мясное, то это тем страшно, что

на том свете, якобы, будите есть лягуш, змей и прочее змеиное мясо»[12]. За столом полага-

ется вести себя «чинно»: нельзя стучать по столу («стол – престол Божий, за подобные по-

ступки Бог может лишить достатка») [13]. Хлеб за столом в еще недавнем прошлом не до-

пускалось резать ножом («это как человека, Христа резать»). Воспрещалось употребление
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некоторых продуктов: чай, конину, чеснок, зайца, налима. Эти запреты обрели мифологиче-

скую форму, способствовавшую безусловному их усвоению. Продукты, которые приобрета-

ют на стороне (от нестарообрядцев), должны  пройти определенное очищение (через молитву,

огонь и воду).

Традиционно белокриники соблюдают посты и умеренно питаются в среду и пятницу:

«В среду Иуда Искариот Исуса продал за тридцать серебряников, а в пятницу распяли спаси-

теля» [15]. Для них, как и для дёминцев характерно «чинное» поведение за столом (запрет на

стучание по столу, качание ногами), однако объяснений мифологического характера бело-

криники не дают, отсылая чаще к хорошим манерам: «Кому ж приятно будет сидеть с чело-

веком, яко бесом мечущимся за столом?». Отношение к хлебу имеют крайне почтительное:

«Хлеб всему голова!»[14]. Однако с религиозной точки зрения не видят тому достойного

объяснения. «Не в писании, не в псалтыре нигде не было какого-то объяснения». Продукты,

приобретаемые в магазинах (или просто не от старообрядцев), чаще всего подвергают очи-

щению с помощью исусовой молитвы.

Традиционная одежда – одна из знаковых символов для всего старообрядчества. В об-

щих чертах молельные костюмы Дёминцев и Белокринников ничем не отличаются. У жен-

щин: рубаха, дубас, платок. У мужчин: рубаха-косоворотка, шатны-брюки. Обязательным

элементом как мужской, так и женской одежды являлся пояс: «Чтоб различать срамной низ

от чистого верха» [16]. Различия видны в деталях: так, например, прихожанки РПСЦ имеют

обычай закалывать платок под подбородком булавкой, в отличие от прихожанок РПЦ, завя-

зывающих платок на узел. Сарафаны дёминок окрашены в темные цвета (синий, коричневый,

черный) вне зависимости от возраста женщины. У молодых прихожанок РПСЦ они могут

быть голубыми, розовыми, и даже украшены по кромке тесьмой. Среди беспоповцев брадо-

бритие встречается реже, чем среди белокринников: «Брадобрийцы губят доброту Богом

созданного им образа» [17].

Противостояние официального православия и старообрядчества неминуемо должно

было коснуться и погребальной обрядности. Дёминцы, как они сами говорят, для захороне-

ний используют «не полугробие, а гроб, как ящик», прямой, слегка сужающийся в ногах и

накрытый крышкой [18]. Обивать его чем-либо запрещено, соответственно, украшать тоже.

Забивать крышку гроба гвоздями категорически запрещено («даже выносят, связав веревка-

ми»), ибо «когда второе пришествие будет, чтоб встать мог» [19]. Для этой же цели даже ве-

ревки, фиксировавшие гроб, развязывают. Белокриники же в последнее время хоронят в «ма-

газинных» гробах и уже никого не удивляет использование гвоздей. Объясняется это в пер-

вую очередь тем, что мастера, умевшие делать «правильные гробы», естественным образом
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уходят. Однако, стоит отметить, что  до сих пор сохранятся традиция изготовления так назы-

ваемых «шкатулок» (слегка заужающихся ящиков с шарнирами, приделанными к гробу и его

крышке). Как белокриники, так и дёмицы не приемлют процедуры аутопсии. «А как встать-

то во общее воскресенье, если тело-то все испластано будет?»[20]

Старообрядцы, вне зависимости от того, к какому согласию они принадлежат, всегда

серьезно относились к вопросам, связанным со смертью, обычаями и явлениями современ-

ной жизни, хозяйственной деятельностью, достойной христианина. Религиозно-бытовая рег-

ламентация затрагивала и затрагивает  почти все сферы их жизни: пища, одежда, медицина,

способы коммуникации между собой и мирскими. Однако цель данной работы нельзя свести

исключительно к анализу бытовых черт и суеверий. Главная ее цель – попытка запечатлеть и

доказать значимость и абсолютную единичность, уникального, но исчезающего явления –

жизни беспоповских общин в сравнении с  постепенно «пожирающей» его РСПЦ.
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The Old Believers are always serious about the issues connected with death, customs and phenom-
ena of modern life, economic activities worthy of a Christian. Religious and consumer regulation is
affected and affects almost all areas of their life: food, clothing, medicine, methods of communica-
tion between themselves and worldly. The object of this study are representatives of the Perm OR-
ROC (Old Rite Russian Orthodox Church) (belokriniki) and representatives of the Pomeranian
Deminskaya consent (demintsy). The subject is their household characteristics, traditions, and the
current state of faith and life of demintsy and belokriniki. The purpose of this work is a comparative
analysis of the current state of household characteristics and household superstitions representatives
of Kama ORROC and Old Believers of Verhokamye. To create a database the study used interviews,
photos and audio material collected in spring and summer of 2011, the materials field research was
conducted by PSU in 1990-2010-s., Old Believers periodicals, and religious literature.

Keywords: Old Believers , clericalism , bespopovschina, belokriniki, pomortsi, religion and way of
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ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ НА ОСНОВЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
(«ПРАВДА», «ЗВЕЗДА», «КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ», «ОГОНЁК»)

Шишкин Александр Александрович

Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. sanya123410@yandex.ru

В статье представлена попытка реконструкции праздничного календаря эпохи позднего ста-
линизма. Источниковой базой исследования стала центральная печать (газеты «Правда»,
«Культура и жизнь», журнал «Огонек») и местная периодика (пермская газета «Звезда»). В
ходе проведения классификации праздников отмечается, что основную группу составляли
советские общегосударственные революционные праздники (7 ноября, 1-2 мая). Во вторую
группу входили общепризнанные международные праздники (8 марта). Третью группу со-
ставили праздники военно-патриотического содержания (23 февраля, 9 мая). В четвертую
группу входили трудовые праздники (День Железнодорожника, День шахтёра). К пятой
группе праздников относились те праздники, которые выделяли важные исторические собы-
тия в развитии науки и культуры (День печати (5 мая), День радио (7 мая), юбилеи деятелей
советского искусства). Также автор показывает, что официальная праздничная культура рас-
сматриваемого периода испытала большое влияние официальной идеологии.

Ключевые слова: праздники, сталинизм, поздний сталинизм, праздничный календарь.

В культуре любого народа важное место занимает календарь. С его помощью люди

имеют возможность осознать себя в пространстве и времени, получают временные ориенти-

ры. Любое государство, осознавая этот факт, стремится регламентировать данную сферу. Та-

ким образом, постепенно складывается календарь официальных праздников. Благодаря ему

легитимируются ценности конкретного общества, устанавливаются нормы поведения, созда-

ется эффект сопричастности к общему делу.

Темой нашей статьи станет попытка реконструкции официального праздничного

календаря эпохи позднего сталинизма. Основную помощь в этом оказал анализ ключевых пе-

риодических изданий той эпохи: газет «Правда» и «Культура и жизнь» и журнала «Огонёк».

Также для уточнения локальных особенностей была проанализирована местная газета «Звез-

да».

Но для начала нам необходимо выяснить, какие дни официально являлись общегосу-

дарственными выходными днями в период позднего сталинизма. Это позволит нам уже на

начальном этапе исследования установить праздники, которые имели официально высокий

статус в иерархии праздников СССР в целом. Для этого обратимся к трудовому законода-

© Шишкин А.А., 2013
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тельству того времени, которое на протяжении эпохи 1920-1950-х гг. претерпевало измене-

ния.

К 1929 году число таковых фактически равнялось пяти. Постановлением СНК СССР от

24.09.1929 «О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, переходя-

щих на непрерывную производственную неделю», вместо слова «праздник» вводилось сло-

восочетание «революционные дни» по отношению к следующим датам: 22 января — день

памяти 9 января 1905 года и памяти В. И. Ленина; 1 и 2 мая — дни Интернационала; 7 и 8

ноября — дни годовщины октябрьской революции [9]. Кроме этого, «празднование осталь-

ных революционных событий производится без освобождения рабочих и служащих от рабо-

ты. В день нового года и дни всех религиозных праздников (бывших особых дней отдыха)

работа производится на общих основаниях».

В 1936 году VIII Чрезвычайный съезд Советов СССР установил 5 декабря как День

Конституции.

Такая ситуация (с учетом военного времени в период с 1941 по 1945 год) сохранялась

до 1945 года, который оказался бурным на принятие «праздничных» решений. Прежде всего,

9 мая стало официальным праздником «День Победы» с 8 мая 1945 г. Аналогичным образом,

со 2 сентября 3 сентября стало Днём победы над Японией. Однако указом Верховного Сове-

та от 7 мая 1947, 3 сентября было признано вновь рабочим днём [13].

В том же 1947 году, указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1947 г.

1 января был объявлен новогодним праздником (нерабочим днем), а день 9 мая был объявлен

рабочим днем [14].

Последнее изменение в календаре этого периода относится к 7 августа 1951 года. Имен-

но в этот день Указом Президиума Верховного Совета СССР 22 января объявлялось рабочим

днем [15].

Таким образом, в рассматриваемый нами период официальными общесоветскими вы-

ходными днями были: 22 января — День памяти 9 января 1905 года и памяти В. И. Ленина; 1

и 2 мая — дни Интернационала; 9 мая — День Победы; 3 сентября — День победы над Япо-

нией (Праздник победы над Японией)); 7 и 8 ноября — Дни годовщины Октябрьской рево-

люции; 5 декабря — День Конституции СССР. К 7 августа 1951 года выходными остались

только 1 января, 1 и 2 мая, 7 и 8 ноября и 5 декабря. Уже на этом этапе исследования мы мо-

жем говорить, что у этих дат имеется своё, особое значение, которое признает в первую оче-

редь государство.

Вернемся к характеристике источников. Как мы уже упоминали, источником для ре-

конструкции праздничной культуры эпохи позднего сталинизма послужили несколько пе-
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риодических изданий этого периода: газеты «Правда», «Культура и жизнь», пермская газета

«Звезда» и журнал «Огонёк». Скажем о каждом из них несколько слов.

Газета «Правда» являлась печатным органом Центрального Комитета и МК ВКП(б)

(позднее – ЦК КПСС). Её издание началось 22 апреля (5 мая) 1912 года. В связи с ликвида-

цией в 1918 году некоммунистической прессы, «Правда» стала главной газетой страны. День

выпуска первого номера газеты (5 мая) был объявлен днём печати СССР. Статьи, очерки и

фельетоны, публиковавшиеся в «Правде», имели официальных характер и были обязательны

для исполнения, как в центре, так и на местах. Это своеобразное правило распространялось и

на праздники: упоминание какого-либо праздника в газете возводило его в ранг события

официальной праздничной культуры эпохи.

Газета «Культура и жизнь» имела официальный статус «газеты Управления пропаган-

ды и агитации Центрального Комитета ВКП (б)» [3]. Периодичность издания равнялась 3-м

выпускам в месяц, а тираж составлял всего 100 тыс. экземпляров. Основной задачей газеты

была провозглашена «критика недостатков в различных областях идеологической работы»

(по сути – критические рецензии на всё, что связано с культурой). Также газета должна была

«..систематически… разъяснять задачи, выдвигаемые партией в области идеологической ра-

боты, и отражать в своих статьях и материалах решения и указания ЦК ВКП(б) по вопросам

идеологии и культуры, пропаганды и печати» [8]. Такая позиция вызывала неприятие у мно-

гих деятелей культуры; так, например, К.М. Симонов отзывался о газете как «директивной

по своему духу и предназначению» [12, c. 142]. Газета существовала до 8 марта 1951 г., когда

Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «прекратить издание газеты, передав редак-

ционных работников этой газеты в редакцию газеты «Правда». Таким образом, перед нами –

достаточно серьезный источник, с помощью которого легко отследить мнение Государства

по тому или иному вопросу, в частности – отношение к тем или иным праздникам.

Ещё одним газетным источником для нас становится газета «Звезда», являвшаяся орга-

ном Молотовского обкома и горкома ВКП(б), областного Совета депутатов трудящихся.

Фактически, она являлась региональным представителем газеты «Правда» в Молотовской

области. Для нас важен тот факт, что эта газета – источник для исследования «официальной»

жизни «периферии», и, зная, как и о чем писали в «Правде», достаточно интересно сравнить,

какие темы и сюжеты праздников были важны для «Звезды» как газеты Молотовской обла-

сти.

Важнейшим периодическим источником для нас стал литературно-художественный и

общественно-политический еженедельный журнал «Огонёк». С 1946 года приложением к

нему, выходила «Библиотека «Огонька»» – собрания сочинений отечественных и зарубеж-
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ных авторов. Журнал в это время был более литературным, чем политическим. Вместе с тем,

официальный статус показывает нам, что именно через него транслировалась официальная

культура, и отмечалось, что читать необходимо, а что – нет. Соответственно, избежать

праздничной темы журнал не мог и в той или иной степени говорил о праздниках.

Таким образом, мы старались подобрать те источники, которые позволят нам увидеть в

том или ином виде репрезентацию праздничной культуры: как надо было проводить («Куль-

тура и жизнь»), как проводили («Правда»), как это отображалось в культуре («Огонёк») и как

это проводилось официально, но на уровне региона («Звезда»).

Приступая к анализу праздников в период позднего сталинизма, нам необходимо во-

первых, выяснить периодичность упоминания тех или иных праздников в периодической пе-

чати, а во-вторых, выделить те праздники, которые традиционно освещались в печати из го-

да в год, и те, которые, в силу тех или иных причин не упоминались в различные периоды и

могут быть отнесены к нерегулярным.

Первым праздником каждого года был Новый год. Подробнее мы поговорим о нём в

следующем параграфе (о причинах этого – также в нём), а сейчас просто зафиксируем сам

факт существования праздника.

Нельзя не сказать при этом, что в первые послевоенные годы обстоятельно рассказыва-

лось, как праздновали Новый год в Риге, Вильнюсе и Таллине. Интересно отметить, что тен-

денция подробного освещения празднеств в указанных городах, прослеживается в дальней-

шем. Можно предположить, что таким образом главный печатный орган страны, проводил

официальную линию по интенсивной интеграции в государственную систему этих террито-

рий.

Второй характерной чертой советской праздничной культуры было то, что в преддве-

рии какого-либо праздника, обязательно следовало перевыполнение производственных пла-

нов на предприятиях страны. Так, например, в «Правде» за №2 от 1951 года помещена статья

о работниках консервной промышленности Грузинской ССР, которые выпустили сотни ты-

сяч банок фруктов и овощных консервов сверх годовой программы [6]. Или, нефтяная бри-

гада товарища Джоева (Баку), которая в новогоднюю вахту выполнила 4 нормы [1]. Ука-

занные примеры – не единичные случаи, а тенденция, которая проявлялась повсеместно.

Подводя итог анализу в целом, можно отметить, что период с 1945 по 1953 года харак-

теризуется влиянием как минимум двух ключевых событий – Великой Отечественной войны

и связанного с ней послевоенного восстановления хозяйства, а также усиление действующе-

го политического режима – период с 1948-1949 годов. Естественно, это не могло сказаться на

специфике самих праздников.
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Единственным официальным праздником, который сохранял связи еще с дореволюци-

онными праздниками, являлся Новый год, который лишь с 1 января 1948 года стал нерабо-

чим днём. При этом сам праздник оказался под влиянием двух совершенно противополож-

ных тенденций. С одной стороны, государство максимально старалось идеологизировать

праздник: традиционно на передовице "Правды" и остальных периодических изданий поме-

щалась большая статья, в которой подводились итоги минувшего года, и намечались задачи

нового [10]. Далее, по уже сложившемуся шаблону, сообщалось о том, как проходил празд-

ник в Москве и Ленинграде, а уже 2-го января - в городах СССР. Вместе с тем, Новый год

оставался единственным праздником, в наименьшей степени включавшим в себя черты со-

ветской государственности и идеологии. На домашних праздниках люди не рассматривали

ёлку как элемент официальной роли, и праздновали её, как отмечал в своих мемуарах ещё

молодой тогда археолог и этнолог Михаил Рабинович, как «узкое семейное торжество, свое-

образный островок счастья посреди бушующей реальности» [11, с.228]. Также нельзя не от-

метить и тот факт, что празднование Нового года, в частности, с новогодней ёлкой, станови-

лась для граждан прибалтийских республик своеобразной «проверкой на лояльность» [2,

с.339 - 340]. Связано это в первую очередь с тем, что на территориях, присоединенных по

пакту Молотова-Риббентропа, новогодняя ёлка должны была устанавливаться только к Но-

вому году, а те, кто устанавливал её на Рождество, рисковали быть обвинёнными в нелояль-

ности по отношению к советской власти.

Следует сказать, что официальная праздничная культура рассматриваемого нами пе-

риода испытывает большое влияние официальной идеологии. Не последнюю роль в этом

сыграла «ждановщина», политика «борьбы за чистоту идеологических основ». Начало ее

следует вести от августа 1946 года, когда её основатель, А.А.Жданов, выступил с докладом,

осуждающим лирические стихи А.А. Ахматовой и сатирические рассказы М.М. Зощенко.

Позднее, этот доклад лёг в основу печально известного партийного постановления «О жур-

налах «Звезда» и «Ленинград»», после которых и началась активная кампания, продолжав-

шаяся даже после его смерти, вплоть до 1950 года. Официально было провозглашено, что

основной целью этой кампании станет «творческая интеллигенция», обвинённая в «низко-

поклонстве перед Западом» и «космополитизме» [7]. Решения по обвинениям принимали

«суды чести», а их предписания можно сравнить разве что с самым тёмным Средневековьем.

На деле же, ждановщину можно охарактеризовать как самый крайний русский национализм,

который активно «атаковал» национализм в союзных республиках. Спектр обвинений мог

быть достаточно широк – начиная от обвинений в предательстве Родины и заканчивая обви-

нением в пропаганде «сумбура вместо музыки», «абстракционизма вместо живописи» [4].
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Был восстановлен институт «судов чести», которые теперь имели достаточно специфический

статус: рассматривая преступления, они не имели права наказывать уголовно, однако обще-

ственное порицание, вызывавшееся таким образом, было намного действеннее: закрывались

творческие коллективы, подвергались обструкции различные деятели искусства, ломались

карьеры, – но это не вело к лагерям и казням. Безусловно, «репрессии», сопровождавшие

«ждановщину», не достигали масштабов 1936-1939 годов, однако культурный удар был го-

раздо сильнее.

Понимание этих настроений позволяет нам чётко выделять несколько тенденций в

праздничных слоганах того времени. Если до периода 1947-1948 годов при праздновании то-

го или иного события говорилось, что необходимо восстанавливать страну и налаживать

жизнь, то с 1949 года «идеологическое» в праздниках резко увеличиваются: частое упомина-

ние роли Сталина, «учения Ленина-Сталина», и, наконец, постоянной «борьбы» за мир офи-

циально закрепляют за официальной праздничной культурой роль официального «рупора»

власти.

Если же говорить о сохранившихся с прошлых лет тенденциях, нельзя не отметить, что

в лозунгах этого времени понятия «труд» и «праздник» практически являются синонимами.

Массовое физкультурное движение также сохранилось, но несколько видоизменилось, делая

ставку не на массовость, как прежде, а на точечные достижения и установление мировых ре-

кордов [5, с.111 - 113].

Вместе с тем нельзя признать официальный праздничный календарь этого периода чёт-

ко зафиксированным, поскольку даты отмечания некоторых праздников часто различались

на указанном временном промежутке. Например, день Военно-Морского флота праздновался

летом одно из воскресений лета с такой периодичностью:

– последнее воскресенье месяца – примерно в половине случаев, причем все - июль

(1945, 1946, 1947, 1951);

– предпоследнее – в двух случаях, также июль (1949, 1950);

– второе из воскресений в месяце – в трёх случаях, все – в августе (1948, 1952, 1953).

Как мы видим по этим данным, праздник находился в прямой зависимости от смежных

с ним праздников, а также не имел строго установленных временных границ празднования.

Если попытаться разделить все праздники в определенной классификации, то большую

долю в них займут советские общегосударственные революционные праздники. Ключевым

признаком для их выделения мы можем назвать то, что в основе их празднования – истори-

ко-революционное событие, которое признается на партийном уровне «эпохальным». Со-

гласно этому критерию, мы может отнести к таким праздникам годовщины Великой Ок-
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тябрьской Социалистической Революции (7 ноября), Международный день солидарности

трудящихся (1-2 мая), День Победы (9 мая). Ко второй группе можно отнести праздники,

имеющие международное признание – Международный женский день (8 марта) и Междуна-

родный день защиты детей (1 июня). В третью группу необходимо внести праздники военно-

патриотического содержания: День Советской армии И Военно-Морского флота (23 февра-

ля), День танкистов (второе воскресенье сентября), День артиллериста, День авиации, День

Военно-Морского флота, День физкультурника. В отдельную группу также необходимо вы-

делить трудовые праздники, к которым можно отнести День Железнодорожника и День шах-

тёра. В пятой группе праздников можно назвать те, которые выделяли важные исторические

события в развитии науки и культуры: День печати (5 мая), День радио (7 мая), юбилеи дея-

телей советского искусства.

В конце хочется отметить, что были рассмотрены только «официальные» источники,

через которые государство транслировало то, как и какие праздники оно хочет видеть. Ло-

гично предположить, что реальность гораздо сложнее и многограннее, чем мы можем пред-

ставить. Перспектива исследования в этой теме как раз просматривается в возможном пере-

осмыслении восприятия официального дискурса на повседневном уровне. Также было бы

интересно посмотреть, как именно воспроизводились практики празднования на провинци-

альном уровне. Эти темы, безусловно, интересны для изучения и всё еще ждут своих иссле-

дователей.
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THE OFFICIAL HOLIDAYS IN THE EPOCH OF LATE STALINISM (1945 — 1953): EX-
PERIENCE OF RECONSTRUCTION ON THE BASIS OF THE PERIODICAL PRESS

(«PRAVDA», «ZVEZDHA», «CULTURE AND LIFE», «OGONEK»)
Shishkin Alexander A.

Perm state national research University
614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15. sanya123410@yandex.ru

The article presents an attempt of reconstruction of festive calendar in the epoch of late Stalinism.
The sources of the research were the Central newspapers («Pravda», «Culture and life») and a
magazine («Ogonek») and local periodicals (Perm newspaper «Zvezda»). After classification of the
holidays, the researcher notes that the main group consisted of Soviet national revolutionary holi-
days (the 7th November, 1-2nd of May). The second group consisted of universally recognized in-
ternational holidays (the 8th of March). A third group included holidays of military-Patriotic mean-
ing (the 23rd of February, the 9th of May). The fourth group consisted of the Professional holidays
(Day of the Railwayman, Miner's Day). The fifth group of holidays were the celebrations, which
had emphasized the important historical events in the development of science and culture (Press
Day (the 5th of May), the Day of Radio (the 7th of May), the jubilees of the figures of Soviet art).
Also, the author shows that official holiday culture of the considered period has experienced
 tremendous influence of the official ideology.
Keywords: holidays, Stalinism, late Stalinism, the holiday calendar.
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В статье говорится о причинах, побудивших служить русских эмигрантов в иностранных
формированиях, особенностях участия в первой и во второй Индокитайской войне. Обозна-
чена численность русских добровольцев, приведены отрывки воспоминаний, рассказано об
особенностях службы. Отмечены жертвы, которые понесла русская эмиграция в ходе индо-
китайских войн.

Ключевые слова: Вьетнам, Индокитай, США, Франция, Австралия, Вьетконг, Вьетминь,
ЦРУ, русская эмиграция

Индокитайские войны в наше время ассоциируются, прежде всего, противостоянием

США и Вьетконга, которое достигло невероятных жестокостей в 1960-е гг. Но сама война

началась еще раньше и неразрывно связано с историей, как Индокитая, так и Франции, кото-

рая продолжительное время владела этой территорией. Более того, малоизученной страницей

истории Индокитайских войн является участие русской эмиграции в этих военных конфлик-

тах. В нашей работе предпринята попытка рассмотрения той роли, которую сыграла русская

эмиграция в первой и второй индокитайской войне.

В Первой Индокитайской войне 1946-1954 гг. приняли участие русские эмигранты,

которые служили во Французском Иностранном легионе. Первая индокитайская война ха-

рактеризуется противостоянием французских колониальных войск и вооруженными силами

Вьетминя под предводительством Хо Ши Мина, вьетнамского вождя прокоммунистической

ориентации. После окончания Второй мировой войны Индокитай покинули остававшиеся

там японские войска, и территория этой страны ненадолго была занята английскими войска-

ми. 8 октября 1945 г. английское правительство признало власть Франции на всей террито-

рии Индокитая и в начале 1946 года вывело свои войска с его территории. Основные города

Южного Вьетнама занял Французский экспедиционный корпус численностью 35 тыс. чело-

век. Ударной силой корпуса являлись части Французского Иностранного легиона. В его со-

ставе находились солдаты 52 национальностей [8, с.227]. Личный состав легиона был очень
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неординарен. В нем служило немало немцев – бывших чинов Вермахта и Войск СС [12, с.

51]. По некоторым данным они составляли более половины чинов легиона [8, с. 227]. После

1945 года кроме немцев в легион поступали украинцы, латыши, литовцы, эстонцы, а так же

дети белоэмигрантов и власовцев [8, с. 227-228]. Что касается власовцев, то здесь, прежде

всего, служили бывшие чины Русского корпуса и ВС КОНР. Также в это время в легионе

служили и бывшие остарбайтеры. Например, исследователь жизни остарбайтеров

Г.Г. Вербицкий приводит материалы об одном из них – Василии Бордиане из Одессы, кото-

рый погиб на этой войне. В последней почтовой открытке посланной Г.Г. Вербицкому в 1950

г. Бордиан писал: «Здравствуйте дорогой друг. Жив и здоров. Нас разбили как дерево на

щепки. Нахожусь в тылу. Пишите, жду. Василий» [3, с. 41-43]. В рядах легиона в те годы

встречались среди легионеров и бывшие военнослужащие Красной армии, по тем или иным

причинам перебежавшие в западную зону оккупации Германии уже после 1945 года [12, с.

51]. Точное число русских легионеров сейчас трудно установить, но скорее всего их насчи-

тывалось от 20 до 30 человек. Большая часть легионеров считала своим долгом бороться

против вьетнамских коммунистов, которым помогало советское правительство, посылая да-

же своих военнослужащих. Вербовочные пункты в легион действовали во второй половине

1940-х гг. не только во Франции, но и в Штутгарте, Инсбруке и других местах [1, с. 471]. Из-

вестия о возможности попасть на службу в легион разнеслись по всей Европе. Многие рус-

ские эмигранты хотели попасть туда для продолжения борьбы с коммунистами, пусть и в да-

лёком Индокитае, но не всем это удалось. Один из представителей русской эмиграции в Ав-

стралии Сигизмунд Дичбалис (бывший чин ВС КОНР, состоял в ветеранских и политических

организациях власовцев) сообщил нам, что у него был друг, который жил в Лондоне, кото-

рый в конце 1940-х – начале 1950-х гг., очень хотел стать легионером, но случилось несча-

стье, он погиб во время мытья окон, упав с платформы девятого этажа лондонского здания.

Русские легионеры участвовали в большинстве боев с вьетнамскими коммунистами, в том

числе и знаменитом сражении при Дьенбьенфу. В январе – мае 1954 года в районе Дьенбь-

енфу развернулось самое крупное сражение этой войны [8, с. 228-229]. В этом сражении

приняли участие русские добровольцы 1-го Иностранного парашютно-десантного батальона

(более 20 русских служили в нём) [2, с. 304]. Вьетминский генерал Во Нгуен Зиап в ходе это-

го сражения блестяще провёл операцию, ликвидировав французский гарнизон в Дьенбьенфу.

Вырваться из осадного кольца из 15 094 человек удалось только 73 [13, с. 251-252]. В ходе

этого сражения Франция потеряла убитыми и пленными 7184 человека, остальные сдались

или дезертировали [8, с. 232-235]. Среди пленных оказались и русские легионеры, которых

советские спецслужбы очень быстро определяли и после недолгого следствия в лучшем слу-
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чае направляли в ГУЛАГ, на урановые рудники и в шахты Заполярья [2, с. 317-318]. Потери

вьетминцев составили не менее 10 000 убитыми и в два раза больше ранеными. Сложившие-

ся ситуация вынудила французское правительство пойти на мирные переговоры, и в июле

1954 г. Первая Индокитайская война закончилась. Всего за время боевых действий Франция

и её союзники потеряли около 460 тысяч солдат и офицеров. В числе погибших было 314

офицеров, 1071 унтер-офицер, 8997 легионеров Иностранного легиона [8, с. 232-235]. Во

второй Индокитайской войне (1964-1973 гг.), так же именуемой Вьетнамской войной так же

приняли участие всего несколько десятков представителей русской эмиграции, представи-

тельнее было участие в этом конфликте украинцев (более 200 человек). События Второй Ин-

докитайской войны всколыхнули русскую антикоммунистическую эмиграцию по всему ми-

ру. Но участвовало в ней, прежде всего, новое поколение русской эмиграции в основном сы-

новья тех, кто покинул родину после окончания гражданской войны в России. В основном

же Вторая Индокитайская война в русской эмиграции рассматривалась в аналитических

статьях в таких журналах как «Часовой», «Наши Вести», а так же в газете «Новое Русское

слово», которая издавалась в Нью-Йорке. Если главным противником вьетнамских коммуни-

стов в Первой Индокитайской войне была Франция, то во Второй стали США. И вмешатель-

ство США во вьетнамские дела началось гораздо раньше официальной даты начала военного

конфликта. 12 февраля 1955 года по соглашению между французским экспедиционным кор-

пусом и американской военной миссией специалисты армии США занялись подготовкой и

организацией национальной армии Государства Вьетнам. В октябре 1955 года при содейст-

вии ЦРУ США Южном Вьетнаме была проведена замена правительства, был проведён рефе-

рендум в ходе которого император Вьетнама Бао Дай был низложен, а 26 октября 1955 года

была провозглашена Республика Вьетнам во главе с Нго Дин Дьемом, который с 1948 года

сотрудничал с ЦРУ. США активно помогали Республике Вьетнам. На юге страны проводи-

лись капиталистические преобразования, на севере же, где существовала Демократическая

республика Вьетнам (ДВР) – социалистические. Неприятие двух политических систем при-

вело к тому, что выборы, которые должны были пройти для объединения страны, были со-

рваны. Обе стороны начали активно наращивать свою вооруженную мощь. В период с 1950

по 1960-й год сайгонская армия получила от Пентагона вооружение на сумму 463 млн. дол-

ларов, а численность военнослужащих армии США к 1961 году составляла 3 200 человек.

Режим Нго Дьема оказался слишком деспотичным из-за своей жесткости в борьбе с комму-

нистами. Всё это приводило к восстаниям. В 1960 г. в захваченных повстанцами районах

Южного Вьетнама был образован «Национальный Фронт Освобождения Южного Вьетнама»

(НФО ЮВ, получивший свою известность как Вьетконг), который возглавил восстание. Воо-
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руженные силы восставших к 15 февраля 1960 г. были объединены в Армию Освобождения

Южного Вьетнама. Вьетконговцев поддержал СССР, КНР и другие страны социалистическо-

го лагеря. Войска Вьетконга активно поддерживались ДРВ. Активизировалось повстанческое

движение. Здесь стоит сказать об одном русском эмигранте, который помогал правительству

Южного Вьетнама – бывший советский разведчик Николай Евгеньевич Хохлов (1922-2007).

В годы Второй мировой войны служил в различных советских разведывательных формиро-

ваниях. После войны служил во внешней разведке. С 1953 г. он был уже в звании капитана

МВД. С 1953 г. в недрах 13-го отдела Первого Главного управления КГБ при Совете Мини-

стров СССР готовился к спецоперации по убийству руководителя «закрытого» сектора рус-

ской эмигрантской организации НТС Г.С. Околовича. По своим личным соображениям Хох-

лов решил не выполнять задание и 18 февраля 1954 г. во Франкфурте-на-Майне, явившись в

квартиру Г.С. Околовича, всё ему рассказал. Вскоре он попросил политического убежища на

Западе. В СССР он был заочно приговорён к смертной казни. Н.Е. Хохлов активно влился в

ряды русской эмиграции. Стал сотрудничать с НТС, выступал с антисоветскими лекциями.

Соответственно разведывательные структуры США, то есть ЦРУ, тоже не упускали его из

виду. После соответствующих переговоров с сотрудниками ЦРУ Николай Хохлов отправил-

ся во Вьетнам. Там он работал советником при президенте Южного Вьетнама по подготовке

«коммандос» для операций на территории коммунистического Северного Вьетнама [5, с.

317-318]. Позже Николай Хохлов вспоминал о своей работе во Вьетнаме: «Дьему нужен был

личный советник, убежденный антикоммунист, но не зависящий от ЦРУ. Его контакты в

США рекомендовали меня. Я спросил президента, почему он уверен, что я не завишу от

ЦРУ. Оказалось, что ЦРУ характеризовало меня как честного и убежденного антикомму-

ниста, но предупреждало, что контролировать меня невозможно. Президент заявил со

смехом, что это предупреждение и было для него необходимой рекомендацией. Дьем явно не

доверял ЦРУ. Впоследствии Дьем и его брат были убиты. Убийства были организованы

агентами ЦРУ по приказу посланника президента Кеннеди — Каббота Лоджа. Все эти ма-

невры посланников Кеннеди в Южном Вьетнаме и политические махинации ЦРУ привели к

позорному поражению американских военных сил в Южном Вьетнаме и полной победе ком-

мунистов. Но корни этого провала были ясны уже в те летние дни 1958 года, когда Дьем

рассказывал мне о тревожных сигналах из сельских местностей вблизи 38-й параллели, гра-

ницы между Севером и Югом, сообщениях о людях в необычной военной форме, появлявших-

ся в деревнях с неизвестными целями. Дьем поручил мне, как бывшему советскому разведчи-

ку и партизану, разобраться в этих сигналах и разработать план нужных противодейст-

вий. Я это сделал, и вскоре появился план Бин Мин, объявлявший о начале коммунистической
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агрессии с целью захвата Южного Вьетнама и предлагающий меры для блокирования этой

агрессии. Этот план не удалось осуществить из-за слепоты, случайной или умышленной,

резидента ЦРУ в Сайгоне и его начальников в Вашингтоне. Если бы эта клика не ввела в за-

блуждение президента Кеннеди, северным коммунистам не удалось бы захватить Юг. План

Бин Мин сработал бы». [8, с. 355-356].

Среди американских солдат, сражавшихся во Вьетнаме с 1964 г., оказались и русские

эмигранты – выходцы из России и их потомки [7, с. 271-272]. На данный момент нам извест-

но три имени русских военнослужащих армии США, которые приняли участие в этом кон-

фликте (все три погибли во Вьетнаме): сержант армии США Борис Вениаминович Зборов-

ский-Бентли, сержант армии США Б.В. Хулчанинов, служивший в частях парашютистов, и

лейтенант армии США, пилот вертолёта Свидонович Николай Иванович, который родился в

Нью-Йорке в семье разборщика домов Ивана Никифоровича Свидоновича. Окончил школу,

учился в колледже, откуда был призван в армию. Окончил офицерскую школу в Форт-

Банинг, Джоржия. В сентябре 1968 г. послан во Вьетнам. Погиб 15 января 1969 г., в возрасте

23-х лет [9, с. 38-39]. В австралийских же воинских формированиях во Вьетнаме (Отдельный

Австралийский батальон, 1-я австралийская оперативная группировка) служило несколько

русских эмигрантов: капитан Анатолий Даниленко, рядовой-радист Александр Ильин, капи-

тан Евгений Конашенко, офицер ВМФ Евгений Некрасов. Были и другие, но их имена нам не

известны. Некоторые из них дали интервью австралийским исследователям, приведём от-

рывки из них. Из интервью Александра Ильина журналисту австралийской русской эмиг-

рантской газеты «Горизонт» Илье Буркуну, которое он дал в 1999 году: «В 1965 году мне ис-

полнилось 20 лет. Тогда во Вьетнаме шла война, и Австралия была в числе воюющих сторон.

Во время войны по закону Австралии объявляется обязательный призыв в армию. Я еще

студент, и мне дают отсрочку до окончания колледжа, а в 1967 году призывают в армию.

Попадаю в подготовительный батальон, и вот, в январе 1969, года меня отправляют во

Вьетнам в действующую часть, полевым радистом. […] Вообще, партизанская война - са-

мая страшная. Сегодня вьетнамец гостеприимно тебя принимает, а ночью поджидает на

тропе, минирует дорогу. Вообще, они ребята очень изобретательные. Мы знали в горах

места, где располагались вьетконговцы. Они создали целую систему туннелей. Мы унич-

тожали одни - они рыли новые. И мы поняли, что не в состоянии им противостоять». [6, с.

1]. Ещё один участник тех событий Евгений Конашенко вспоминал: «… в апреле 68-го я от-

был во Вьетнам в составе 9-й вертолетной эскадрильи, в которой занимал должность офи-

цера по снабжению. Я прослужил год во Вьетнаме, и после нескольких лет службы в раз-

личных частях RAAF в 1976 году вышел в отставку. Будучи убежденным антикоммунистом
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и находясь на службе в RAAF, я очень хотел попасть во Вьетнам, отлично зная, кто был

нашим главным врагом и стоял за всем этим. Что толку служить в армии и не идти на

войну? Я пропустил войну в Корее только потому, что к тому времени еще не получил ав-

стралийского гражданства и еще не служил в армии. На этот раз я сделал все возможное

для того, чтобы удовлетворить мои амбиции, выполнить свой долг и выразить благодар-

ность приютившей меня стране солдатской службой на войне – службой австралийца, хо-

тя бы и бывшего беженца.[…] Я был офицером по снабжению 9-й вертолетной эскадрильи

RAAF на авиабазе Вунг Тао. Я отправился во Вьетнам 28 апреля 1968 года, мое звание тогда

было Flight Lieutenant (капитан). 1 января 1969 года я был повышен в звании до Squadron

Leader (майор). В мои обязанности входило снабжение запчастями, необходимыми для под-

держания вертолетов в боевой готовности. Я должен был также позаботиться о том,

чтобы оружие, пуленепробиваемые жилеты, бронеспинки, боеприпасы и тому подобное

всегда были под рукой у персонала эскадрильи. Большая часть снаряжения предоставлялась

американцами». [4, с. 1].

Бесперспективная Вьетнамская война, из-за которой гибли сотни американских воен-

нослужащих и их союзников, а так же гибель гражданского населения этой страны вызвали

по всему миру, в том числе и в США, антивоенные демонстрации. В столице США Вашинг-

тоне к началу 1970-х гг. проходили многочисленные антивоенные демонстрации. Но были и

те, кто был сторонником борьбы с коммунистами и участия войск США в этой войне. Так 4

апреля 1970 г. прошла демонстрация-шествие «За победу во Вьетнаме». Инициатором был

проповедник пресвитерианской церкви в Коллингвуде доктор Карл Мэк Интайр. Организа-

торы демонстрации хотели подчеркнуть опасность поспешного вывода войск из Вьетнама,

до того как противнику будет нанесен решительный удар который «заставит его понять бес-

смысленность его попыток силой навязать извне волю южновьетнамскому народу». На при-

зыв К. Мэк Интайра к «всемирному крестовому походу против коммунизма» откликнулись

около 50 000 человек. В числе демонстрантов были и представители русских эмигрантских

организаций, в частности таких, как «За свободную Россию», а так же «Союз армии флота и

авиации» [8, с. 273].

Боевые действия войск США во Вьетнаме продолжались до 1973 г. и на конечном

этапе сопровождались массированными бомбардировками объектов противника. Через

Вьетнам прошло около 6,5 млн. военнослужащих войск США. Из них 57 685 было убито,

303 654 человека получили ранения. Как мы уже писали выше, среди погибших были и рус-

ские эмигранты. Среди них лейтенант армии США Иван Никифорович Свидонович [7, с.

462], Борис Вениаминович Зборовский-Бентли, про которого в 1967 г. в журнале «Казак»
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вышла заметка «Последний земной путь молодого кубанца». Согласно ей в ходе боевых дей-

ствий во Вьетнаме погиб сержант армии США Борис Вениаминович Зборовский-Бентли –

сын одного из деятелей казачьей эмигрантской общины в Сан-Франциско. На похоронах

протоирей И. Шачнев отметил, что «молодой казак погиб на поле брани во Вьетнаме в борь-

бе с мировым злом…» [10, с. 38-39]. В 1968 году в журнале «Часовой был помещен также

некролог на одного русского эмигранта погибшего во Вьетнаме: «Русский эмигрант, капи-

тан австралийской службы Анатолий Даниленко, воспитывавшийся в Австралии, пал

смертью храбрых в боях против красных во Вьетнаме» [7, с. 20]. Почти так же писали в дру-

гом эмигрантском журнале «Родимый край» про гибель Б.В. Хулчанинова: «Калмыцкая ко-

лония США оплакивала гибель способного юноши, потерявшего жизнь в защите Вьетнам-

ского народа от коммунистического ига и продолжившего ту борьбу с большевиками, что

вели его отцы на родной земле» [11, с. 42].

В заключении можно сказать, что участие представителей русской эмиграции носило

символический характер. Тем не менее, как видно многие русские эмигранты погибли на

этих войнах. Непримиримость русских эмигрантов к коммунизму, память о жертвах красно-

го террора приводила их на службу в иностранные формирования, для продолжения борьбы

с коммунистами в новых условиях. Все они, как и многие другие, стали жертвами противо-

стояния двух миров: Западного капиталистического и Восточного коммунистического.
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Данная работа посвящена анализу проблемы мотивов и установок, формирующих самосо-
хранительное поведение индивида. Самосохранение рассматривается как одна из важнейших
потребностей личности, которая определяет продолжительность жизни и уровень здоровья
человека. Определены и разграничены понятия: самосохранительные мотивы и установки.
Исследованы три группы мотивов: экономические – самосохранительное поведение форми-
рует уровень здоровья, от которого зависит достижение экономических целей человека; пси-
хологические – определяют достижение личных целей индивида; и социальные – как реак-
ция на общественные нормы отношения к самосохранению, продолжительности жизни и
здоровью. В заключении сделаны выводы о важности выбора той или иной самосохрани-
тельной стратегии, основной на мотивах и установках.

Ключевые слова: самосохранительное поведение, самосохранительные мотивы, самосохра-
нительные установки, стратегия самосохранения.

Проблема мотивов и установок, формирующих самосохранительное поведение, зани-

мает важное место в современном российском обществе. От отношения людей к своему здо-

ровью в настоящем времени зависит не только их будущее, но и будущее всего общества. От

самосохранительного поведения зависит состояние здоровья, которое определяет, в большей

степени, все остальные жизненные характеристики человека. Только мотивация помогает

сформировать установки на самосохранение, которые ведут к конкретным действиям и ре-

шениям, опосредующим продолжительность жизни и качество здоровья.

 Основная потребность в самосохранении - потребность в определенной продолжи-

тельности жизни. Она является главным результатом самосохранительного поведения. Его

можно разделить на типы по установкам на желаемую продолжительность жизни и ожидае-

мую. Желаемая – это число лет, которое человек хотел бы прожить при благоприятных усло-

виях, ожидаемая – количество лет, которые, по мнению человека, он проживёт исходя из его

самосохранительного поведения. [1] Эти установки – чёткий план действия, определяются

мотивами – внутренним побуждением к действию, которые позволяют выработать человеку

© Дуленцова М.Л., 2013
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тактику самосохранительного поведения, с помощью которой он будет достигать собствен-

ные цели.

В случае с самосохранительным поведением можно обозначить главную стратегию –

стремление прожить жизнь как можно дольше или отказ от такого стремления. Побуждают

выбрать одну из этих стратегий как раз таки мотивы. Ревякин Е.С. делит их на три группы:

экономические, социальные и психологические [2].

Экономические мотивы побуждают человека выбирать такую стратегию самосохранения,

которая поможет ему в достижении экономических целей, таких как повышение или сохра-

нение уже имеющегося экономического статуса, желание получить или не потерять опреде-

лённые материальные блага. Снижение уровня жизни, понижение экономического статуса

могут уменьшить желание жить дольше, поэтому эта группа мотивов является определяю-

щей для многих индивидов. Но экономический мотив может обратиться и установкой на от-

каз от самосохранения. Если мотивация получения высокого дохода сильнее, чем самосохра-

нение, человек может пренебречь опасностью выбранной профессии, экономическая выгода

будет компенсировать риск.

Ещё одной стороной экономического мотива может выступить коммерциализация системы

здравоохранения [3]. С каждым годом процент платных медицинских услуг в общем объеме

медицинской помощи возрастает. Это способствует усилению личной ответственности за

здоровье, поскольку, с экономической точки зрения, в современных условиях выгоднее про-

водить профилактику заболеваний, вести здоровый образ жизни, в целом иметь достаточно

высокий уровень самосохранения, чем обращаться за платными медицинскимиуслугами.

Второй группой мотивов являются социальные, которые связаны с повышением или

сохранением социального статуса. Они являются реакцией на общественные нормы отноше-

ния к продолжительности и качеству жизни человека. Эти мотивы определяются повышени-

ем социального статуса и престижа человека, который прожил долгую жизнь. Например,

празднование различных юбилеев, годовщин, приобретение статуса родительства, выхода на

пенсию. Все эти стимулы побуждают человека жить долго.

В отличие от социальных, психологические мотивы способствуют достижению личных це-

лей человека. Это самая определяющая группа, поскольку внутреннее состояние личности и

желание прожить долгую и хорошую жизнь для неё самой дороже всего. Это хорошо видно

из результатов исследования мотивов самосохранительного поведения Ивановой Л.Ю. Ниже

представлен ранг значимости мотивов, побуждающих заняться здоровьем:

1.Хочу хорошо себя чувствовать

2.Хочу быть здоровым(ой), долго жить, чтобы вырастить всех своих детей
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3.Хочу быть здоровым(ой), долго жить, чтобы увидеть внуков

4. Хочу быть здоровым(ой), долго жить, чтобы полнее наслаждаться жизнью

5.Здоровье – Божий дар и его нужно беречь

6. Хочу как можно дольше сохранить красоту и привлекательность

7. Хочу подольше жить

8.Хорошее здоровье позволяет человеку полнее реализовать себя

9.Если буду болеть, то за лечение придется дорого платить

10. Здоровье мне нужно для сохранения хороших отношений с мужем (женой)

11.Хочу быть здоровым, чтобы родить здоровых детей

12. Здоровый образ жизни поощряется на работе

13.Хорошее здоровье позволяет зарабатывать много денег

14.Забота о здоровье вошла в моду, пропагандируется в СМИ

Исходя из этого, мы видим, что большинство лидирующих позиций занимают психологи-

ческие факторы. Желание людей «вырастить, родить, воспитать детей» и «увидеть внуков»

даёт понять, что долгая жизнь важна не столько сама по себе, сколько ради семьи.

 Наименее значимым является экономический фактор. Он представлен в трёх положениях,

но, тем не менее, он тоже немаловажен. В современном мире работа является неотъемлемой

частью жизни человека, поэтому ради неё люди готовы заботиться о здоровье и стараться

долго жить. Социальный мотив представлен только одной позицией в рейтинге, которая на-

ходится на последнем месте. Но это не исключает его, потому что влияние окружения может

формировать экономические и социальные мотивы, так как общество является фактором са-

мосохранительного поведения [4].

Определяющим фактором мотивации личности на самосохранение являются фундамен-

тальные социальные ценности здоровья и здорового образа жизни. Здоровье должно воспри-

ниматься как цель, а не как средство.

В заключении хочется сказать, что ориентация на здоровый образ жизни оказывает огром-

ное влияние на здоровье индивида, зачастую позволяя нейтрализовать воздействие других

факторов (окружающая среда, наследственность, социальное положение и тп.) [5] Результа-

том самосохранительного поведения является тот или иной уровень состояния здоровья и

продолжительности жизни. При сходных генетических, экологических и бытовых условиях

люди чаще всего имеют разное здоровье, так как поведение человека по отношению к своему

здоровью оказывает влияние на физическое и психологическое состояние. Следует отметить,

что здоровье и жизнь являются главными ценностями человека и всего общества, поэтому

данная проблема всегда была и останется актуальной. Полученные в ходе исследования вы-



301

воды дают нам понять, что только от человека зависит как долго и как хорошо он проживёт

свою жизнь. Поэтому важно выбрать выработать такие мотивы и установки, которые сфор-

мируют стратегию самосохранительного поведения, соответствующую желаемой продолжи-

тельности жизни.
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This work is devoted to the analysis of the problem of motives and attitudes that shape the behavior
of individual self-preservation. Self-preservation is regarded as one of the most important needs of
the individual that determines the life expectancy and health. The concepts are defined and delim-
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Данная статья посвящена определению понятия «гражданское общество» и рассмотрению
особенностей его формирования в России. Основное внимание уделяется влиянию третьего
сектора экономики страны на процесс формирования российского гражданского общества, а
также влиянию благотворительной деятельности, которая является одним из элементов
третьего сектора. В работе рассмотрены современные формы взаимодействия гражданского
общества и благотворительности.

Ключевые слова: благотворительная деятельность, гражданское общество, третий сектор
экономики.

Полемика о качестве и тенденциях становления в России гражданского общества стала

особенно острой в последнее время и часто разворачивается на страницах периодических из-

даний, становится темой конференций и форумов. Интерес к этому предмету исследования

вызван тем, что именно с развитием института гражданского общества связаны надежды на

упрочение демократических основ жизнедеятельности, установление принципиально новых

отношений между обществом и государством, иного уровня взаимоотношений между раз-

личными стратами российского социума.

Под гражданским обществом понимается общество с развитыми экономическими, по-

литическими, нравственными отношениями, взаимодействующее на правовой основе с госу-

дарством [1]. Институтами гражданского общества считаются органы местного самоуправ-

ления, средства массовой информации, политические партии и общественные объединения.

Идея гражданского общества перестала быть лишь теоретической конструкцией, она

становится достоянием обыденного сознания. Возникают различные формы реального граж-

данского общества. Гражданское общество теперь выполняет функцию связующего звена

между личностью и государством, «частной» и «публичной» сферами, частным и общим ин-

тересами [2]. В трудах учёных прослеживается стремление раскрыть центральную проблему

современного общества: как найти «третий путь» между «атомизированностью конкурентно-

го рыночного общества» и «бытием, где господствует государство» [3]. Многие исследовате-

ли полагают, что решение этого вопроса можно найти в структуре «естественных» или доб-

© Катаева Л.А., 2013
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ровольных групп и организаций, посредством которых индивид осознает важность общест-

венной солидарности и гражданского участия.

В роли таких групп и организаций выступают негосударственные, некоммерческие и

добровольческие объединения, которые принято называть организациями третьего сектора

экономики. Они обладают определённым сочетанием признаков, – независимость, добро-

вольность и неприбыльный характер деятельности, – которое позволяет отличить их от дру-

гих похожих организаций, принадлежащих государственным и коммерческим институтам.

Некоммерческий сектор выступает важным элементом демократического устройства обще-

ства, базирующегося на принципах рыночной экономики [4]. Он получил название третьего

сектора, что призвано подчеркнуть его значимость наряду с двумя другими секторами, пред-

ставляющими государство и чисто рыночные структуры.

Особенности социально-экономических процессов в нашей стране предопределяют

проблемы формирования третьего сектора, которые характерны только для России.

Третий сектор экономики и составляющие его некоммерческие организации занимают

центральное место в функционировании современного гражданского общества. Некоммерче-

ские организации (НКО) занимаются оказанием социальных услуг населению, общественно-

значимой деятельностью, защитой прав человека; через механизмы общественной эксперти-

зы и контроля способствуют прозрачности и эффективности работы государственных служб

и судебной системы [5]. НКО – катализатор реализации механизмов обратной связи между

гражданами и правительством [6].

В России за последнее десятилетие сформировалось большое количество некоммерче-

ских организаций, но нельзя сказать, что они в достаточной степени институционализирова-

лись. По примеру западного общества можно утверждать, что третьему сектору экономики и

некоммерческим организациям в России ещё необходимо развитие.

Одним из элементов третьего сектора экономики выступает благотворительность.

Благотворительная деятельность в современном обществе – достаточно распространённое

явление. В настоящее время она приобретает значение при решении многих социальных

проблем: это и помощь людям с ограниченными возможностями, помощь больным, детям-

сиротам, помощь животным и многое другое.

 Благотворительность оказывает существенное влияние на состояние социальной на-

пряжённости в обществе или, как говорят, на его нравственно-психологический климат. Она

снимает, по крайней мере, частично, остроту противоречия между бедными и богатыми,

имущими и неимущими, добровольно дарящими и по своему желанию принимающими эти

дары.
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В современной России происходит процесс становления гражданского общества, и

именно развитие третьего сектора, а главное – развитие благотворительной деятельности,

оказывает непосредственное воздействие на процесс формирования гражданской позиции.

Благотворительность в России определяется и регулируется законом РФ «О благотво-

рительной деятельности и благотворительных организациях», принятом в 1995 году, а также

ст.39 Конституции РФ и некоторыми положениями Гражданского кодекса. Поэтому занятые

в благотворительной деятельности люди руководствуются определением закона: «Под бла-

готворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридиче-

ских лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам

или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выпол-

нению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки» [7].

Благотворительная деятельность в последнее время получила широкое распростране-

ние в обществе. В настоящее время она является одним из индикаторов гражданского обще-

ства и его неотъемлемым институтом. С 1997 года теме благотворительной деятельности по-

священо несколько десятков исследований. В последние годы возрастает глубина разработки

проблемы, которая свидетельствует об усилении внимания к теме благотворительности. Но,

можно сказать, что существующий опыт исследований демонстрирует отсутствие системно-

сти и научной традиции в изучении данного феномена. Множество работ посвящено отдель-

ным аспектам исследования благотворительности.

Благотворительность выполняет определённые функции в обществе. Кроме своей ос-

новной функции – помощь нуждающимся – благотворительность выполняет и множество

других, на первый взгляд невидимых, но очень важных функций. Она утверждает общечело-

веческие ценности, такие как гуманизм, справедливость, права человека [8]. Сложно пред-

ставить себе развитое гражданское общество без этих компонентов, т.к. из них складывается

определённый уровень гражданской культуры и ответственности.

При помощи благотворительной деятельности улучшаются социально-экономические

условия жизни людей. Здесь имеется в виду борьба с бедностью и безработицей, забота об

области здравоохранения и экологии, утверждение прав социально-незащищённых слоёв на-

селения и т.д. Эти мероприятия играют важную роль в формировании одного из признаков

гражданского общества – большой удельный вес в обществе среднего класса.

Также благотворительность создаёт общественную солидарность. Она интегрирует

разобщённых индивидов в единое целое. Сплочённость, взаимопомощь, высокий уровень

духовной и образовательной культуры – элементы, которые необходимы для становления

сильного гражданского общества.
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Можно сделать вывод о том, что благотворительность оказывает значительное влия-

ние на формирование гражданского общества в России. Благотворительная деятельность вы-

ступает механизмом, обеспечивающим стабильность гражданского общества и его дальней-

шее развитие. Она формирует активную гражданскую позицию, солидарность в обществе и

способствует развитию духовной культуры граждан.
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Данная статья посвящена выявлению мотивов профессиональной деятельности медицинских
работников в муниципальной государственной бюджетной организации «Кудымкарская го-
родская поликлиника» на примере исследования, в котором заработной плате, как определяю-
щей мотивирующей силе, уделяется особое значение. Предметом исследования выступают
особенности, механизмы действия оплаты труда в системе мотивации работников медицины.
Целью работы является изучение системы оплаты труда с позиций мотивационного фактора.
Результаты исследования, представленные в статье, еще раз доказывают, что материальные
мотивы не являются определяющими в мотивационном ядре работников бюджетных государ-
ственных организаций. Существует еще немало факторов, влияющих на удовлетворенность
медицинских работников и уровень их профессиональной мотивации, как, например, возмож-
ность профессионально – квалификационного роста, повышение своего социального статуса и
приверженность к профессии.

Ключевые слова: мотивация, мотив, заработная плата, медицинский работник.

В настоящее время в нашей стране наблюдается кризис труда в бюджетной сфере. Труд

перестал быть для многих людей смыслом жизни и превратился в средство выживания. Ин-

дивид включается в общественное производство не только из-за разных побуждений и инте-

ресов, но и с учетом материальной необходимости [1]. Оплата труда является одним из клю-

чевых факторов трудового процесса в системе мотивации работников, поскольку влияет как

на эффективность труда, так и на взаимоотношения людей [2].

Существуют различные взгляды на трудовую мотивацию, но невозможно отрицать, что

оплата труда играет исключительно важную роль в привлечении, мотивировании и сохране-

нии в адекватности рабочей силы.

Кардинальные изменения невозможны без решения вопросов управления персоналом,

среди которых оплата труда является наиболее важным фактором. Именно для российских

предприятий остро стоит проблема создания эффективной стимулирующей системы оплаты

труда в условиях ограниченности средств и необходимости достижения максимальных ко-

нечных результатов деятельности.

© Кривощёкова Н.Н., 2013
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В современной научной литературе вопрос компенсации работников достаточно хорошо

отражен. Имеют место различные подходы и взгляды, объясняющие их преимущества и недо-

статки. Вместе с тем, опыт использования российскими предприятиями различных систем оп-

латы труда изучен и отражен недостаточно.

Следовательно, имеет место актуальность вопроса изучения систем оплаты труда, ис-

пользуемых российским государством в современных социально - экономических условиях

России.

Среди отечественных и зарубежных авторов занимающихся изучением данной темы

можно назвать Ф. Герцберга, Э.Д. Мэйо, В.Я Ядов, Ю.Г. Одегова, Е.П. Ильина, П. Мучински,

С.Сысоевой, О.С. Виханского, А.И. Наумова, Ричарда Л. Дафта, П.Лэнда, Ш. Ричи.

Анализ работ отечественных исследователей, занимающихся изучением мотивации тру-

да, показывает, что первое место в этом вопросе уделено разработке систем оплаты труда пер-

сонала. Это обусловлено тем, что в условиях переходной экономики трудомотивирующая

роль заработной платы и системы социальных льгот практически сведена к нулю [3, c. 25].

Объект исследования – мотивация работников.

Предмет исследования – особенности, механизмы действия оплаты труда в системе мо-

тивации работников.

Целью данной работы является изучений системы оплаты труда с позиций мотиваци-

онного фактора.

Для достижения цели необходимо решить ряд важных задач:

1. Изучение теоретико-методологических подходов в формировании

и использовании систем оплаты труда.

2. Рассмотрение сущность и специфику системы мотивации

работников.

3. Проведение исследования с целью определения роли оплаты труда

в системе мотивации работников медицинской сферы.

Очевидно, что люди, работая в бюджетной организации, трудятся, чтобы получить,

прежде всего, материальное вознаграждение. Поэтому система оплаты труда в любой органи-

зации должна быть «направлена на то, чтобы поощрять производительность, творчество, ис-

полнительность и инициативу работников, все те качества, которые приводят к эффективному

труду и достижению целей организации. Соединение материальных интересов работников с

целями организации позволяют последней привлекать и удерживать квалифицированный пер-

сонал, контролировать и управлять затратами на рабочую силу, выдерживая оптимальное ко-
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личество работников» [4]. Таким образом, необходимо создавать такие условия, чтобы моти-

вировать персонал предприятия, прежде всего, материальными стимулами.

Довольно распространенным недостатком при определении заработной платы являет-

ся то, что размер зарплаты работника определяется до выполнения им производственного за-

дания и получения конкретных результатов [5, c. 84–87].

Именно так все устроено в бюджетной сфере, и, следовательно, здесь структура моти-

вов отлична от структуры мотивов работников коммерческих предприятий, и можно предпо-

ложить, что «работникам бюджетной сферы свойственно удовлетворение производственных

потребностей именно в процессе труда, в то время как работникам коммерческих предприя-

тий – посредством материальной компенсации за трудовую деятельность» [6, c. 66–90].

Группа ведущих мотивов, определяющих поведение работника, называется мотиваци-

онным ядром (комплексом), имеющим свою структуру, которая различается в зависимости

от конкретной трудовой ситуации [7, c. 489].

В XXI веке заработная плата занимает не последнее место в системе мотивации работ-

ников. Но так же возрастает роль и нематериальных стимулов.

Роль мотивации, как материальной, так и нематериальной, весьма велика. Чаще всего,

результаты денежного поощрения заметны быстрее, но из-за отсутствия дополнительных

мотивационных стимулов нужный эффект продлится недолго, а по истечении этого времени

работник снова вернется в комфортный и привычный для него ритм и перестанет приклады-

вать дополнительные усилия.

Практический опыт показывает, что «зарплата не всегда является решающим факто-

ром повышения заинтересованности сотрудников в работе. Для решения данной задачи ис-

пользуется нематериальная мотивация (перспективы карьерного роста, гибкий график ра-

боты, устная или письменная благодарность руководства, дипломы, грамоты, награды, воз-

можность повышения квалификации, благоприятный психологический климат в коллективе,

участие в корпоративных праздниках, подарки) [8].

В здравоохранении считается «достаточным простого материального вознаграждения,

как основного мотивационного фактора». Иногда такая политика является успешной. А по-

скольку мотив — это осознанное побуждение к достижению определенной цели, понимаемое

человеком как личная необходимость, потребность, то в структуру мотива включаются, кро-

ме потребностей действия по их достижению, и издержки, связанные с этими действиями.

Материальная заинтересованность – один из основных общечеловеческих стимулов

трудовой активности. Однако учитывать его необходимо осторожно, так как этот стимул,

хоть и является очевидным, но, как показывает опыт, «срабатывает» далеко не всегда. На-
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пример, молодые работники, не имеющие своей семьи и профессионально не определив-

шиеся, могут больше высокого заработка ценить возможность иметь свободное время; пожи-

лые ориентированы на улучшение условий труда, снижение его напряженности даже в

ущерб заработку.

Материальное стимулирование относится к одним из наиболее распространенных

способов вознаграждения сотрудников организации. Но вопрос количества денег, которые

необходимы для мотивации эффективных действий, восходят еще к временам зарождения

теории человеческих отношений.

Так, например, социальный психолог, специализирующийся на проблемах труда Фре-

дерик Герцберг пришел к выводу о том, что большинство людей относят оплату только к ги-

гиеническим факторам, обеспечивающим отсутствие неудовлетворенности, тем не менее,

многие считают, что деньги в определенных ситуациях могут служить мотивирующим фак-

тором [9, c. 23-34].

Если затронуть теорию потребностей Маслоу, то можно заметить, что применение

данной теории к оплате труда удовлетворяет многие потребности различного типа — физио-

логические, потребности уверенности в будущем и признании.

Таким образом, нельзя отрицать, что заработная плата сотрудников организации игра-

ет важную роль в мотивировании. Компенсация может оказывать двоякое воздействие на со-

трудников – мотивирующее и демотивирующее.

В зависимости от системы оплаты труда, «организации заработной платы на предпри-

ятии мотивационным стимулом может выступать как размер заработной платы, так и непо-

средственно оценка (заслуг работника) работника (хотя последняя в конечном счете также

выразится размером заработка). Однако оценка работника (заслуг работника) с последую-

щим установлением размера заработка оказывается для рабочих более предпочтительной по

сравнению с оценкой косвенной (в последовательности: заработная плата – заслуги работни-

ка). Поэтому организация заработной платы с оценкой заслуг играет большую мотивацион-

ную роль, нежели оплата без оценок» [10, c.368].

Итак, исследование проводилось на муниципальном бюджетном учреждении здраво-

охранения «Кудымкарская городская поликлиника», которая является лечебно-профилакти-

ческим учреждением. Общая численность медицинского персонала на 1 января 2013 года со-

ставила 150 человек, из них: 1 главный врач, 4 заместителя главного врача, 30 врачей, 79 ме-

дицинских сестер/братьев, 7 лаборантов, санитарок 11 и 18 человек младшего медицинского

персонала. Численность обсуживаемого населения составляет 22521 человек, в том числе

достигших трудоспособного возраста 16 669 человек, превысивших трудоспособный возраст
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5 852 человека. Мощность поликлиники за один приемный день должна составлять 375 че-

ловек, тогда как фактическая мощность 545 человек в смену.

В рамках данного исследования использовалась выборка основного массива – част-

ный случай сплошного обследования относительно небольшой генеральной совокупности.

Такая выборка представляет собой доступную для исследования часть генеральной совокуп-

ности при условии, что оставшаяся часть относительно не велика по объему и не отличается

от обследованной части по критериям, важным с точки зрения целей исследования. Если это

условие выполняется, выборка считается репрезентативной, хотя статистическими методами

ее репрезентативность подтвердить нельзя. Таким образом, обоснование репрезентативности

данной выборки заключается в доказательстве того, что необследованная часть генеральной

совокупности по своим характеристикам, важным с точки зрения целей исследования, не яв-

ляется специфичной. Выбор данного выборочного метода был не случаен. Режим работы Ку-

дымкарской городской поликлиники очень напряженный и плотный. В связи с этим респон-

денты опрашивались в течение рабочего дня в ходе приема пациентов. Отсюда, необходимо

отметить, что доступ был не ко всему персоналу больницы. Еще одной сложностью, которая

возникла в ходе исследования, является то, что медицинский персонал расформирован по

отделениям, кабинетам, приемным. Поэтому было невозможно предусмотреть должностной

статус работника. В связи с этим и был использован метод основного массива.

Для определения состава мотивов профессиональной деятельности медицинских ра-

ботников мы не применяли каких-либо психологических тестов. Исследование направлено

на выявление собственных представлений персонала МГУЗ «Кудымкарская городская поли-

клиника» относительно значимости для них тех или иных мотивов.

Результаты социологических исследований материального положения медицинских

работников, степени их удовлетворенности своей работой и профессией имеют исключи-

тельно важное значение для изучения их мотивации [11, c. 65-69].

Медицинским работникам предлагалась анонимная анкета (см. приложение№1), со-

стоящая из трех блоков: блок, посвященный социально – демографическим характеристикам

(6 вопросов), блок «Работа» (7 вопросов), блок «Заработная плата» (7 вопросов).

В первом блоке респондентам предлагалось ответить на вопросы общего характера:

пол, возраст, образование, общий стаж, медицинский стаж, стаж работы в данном меди-

цинском учреждении, должностной статус.

В исследовании приняло участие 91 работник МГУЗ Кудымкарской городской поли-

клиники, 84 женщины, что в целом отражает российскую специфику распределения по полу

у медицинских работников и 7 мужчин. В том числе главный врач, заместитель главного вра-
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ча, 15 врачей, 51 медицинская сестра и 1 медицинский брат, 7 лаборантов, 12 человек млад-

шего медицинского персонала (санитарки), а также 2 регистратора и помощник врача эпиде-

миолога. Во всех профессиональных группах доминируют женщины, причем наиболее явно

среди медицинских сестер, врачей и младшего медицинского персонала.

Также, обследуемых просили указать уровень образования. Таким образом, среднее

общее образование имеют 4 медицинских работника, 68 человек имеют среднее специальное

образование, высшее образование имеют 17 работников и лишь 2 работника поликлиники

имеют послевузовское и дополнительное медицинское образование.

Ключевой задачей настоящего исследования является анализ особенностей мотивации

работников бюджетной сферы и выявление роли такого инструмента, как оплата труда, в

стимулировании качества труда медицинских работников.

В результате проведенного исследования медицинских работников выяснено, что

компоненты мотивационной системы Кудымкарской городской больницы весьма разнооб-

разны, воздействие оказывают как материальные, так и нематериальные факторы, а именно

величина заработной платы, премии, а также оценка и признание профессиональных дости-

жений, возможность профессионального роста.

Медицинские работники в целом довольны своей жизнью, но в то же время не удовле-

творены размером заработной платы. Это свидетельствует о том, что материальная состав-

ляющая не является определяющей в жизни и целях работников.

Проведенный анализ полученных эмпирических данных, показал, что заработная пла-

та и другие материальные вознаграждения не являются определяющими у группы меди-

цинских работников возрастной группы 21 – 35 лет, тогда как для категории медицинских

работников старше 60 лет величина заработной платы является главной. Большее значение

роли премий придают врачи более старшего возраста (60 и выше) по сравнению со своими

молодыми коллегами.

Для стимулирования труда медицинских работников преимущественно используются

положительные меры, или так называемое вознаграждение, а именно, денежные премии, до-

полнительные выплаты, единовременные денежные поощрения. Но эти выплаты недостаточ-

но велики, поскольку большинство медицинского персонала не удовлетворены материальной

составляющей своей работы. Так же, к мотивационным мерам данной организации относится

создание возможности самореализации и совершенствования в профессиональной дея-

тельности, в том числе повышение квалификации за счет учреждения, стажировки. Для со-

блюдения трудовой производственной дисциплины используется административная моти-
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вация в виде замечаний, предупреждений, выговоров, строгих выговоров, штрафов, увольне-

ния с работы.

При анализе мотивации профессиональной деятельности персонала поликлиники бы-

ли выявлены, помимо материального, следующие виды мотивов:

возможность повышения социального статуса (это также связано с материальным

элементом мотивационного ядра, так как повышение социального статуса влечет за собой и

повышение размера заработной платы и других доходов);

приверженность к профессии и профессиональное развитие.

Не исключено, что для многих молодых работников, здравоохранения поликлиника

служит местом для самоопределения, где по мере работы выстраивается иерархия их моти-

вов к трудовой деятельности. Но в то же время необходимость социальной реализации дает-

ся более резким переживанием материальной депривации, делая проблему денежного возна-

граждения более значимой у медицинских работников возрастного интервала от 61 и старше

по сравнению с остальными.

В мотивационной структуре врачей важное место, согласно полученным оценкам, от-

водится приверженности профессии и профессиональному развитию. Таким образом, мы мо-

жем говорить о приверженности к профессии. В данном случае, под мотивом приверженно-

сти к профессии будем понимать комплекс внутренних детерминант поведения, включаю-

щих позитивную оценку работниками своей профессии, намерение действовать на благо

этой профессии, ради ее целей и сохранять свою принадлежность к профессии, несмотря на

противодействующие факторы, в том числе материального характера. Возможно, это объяс-

няется тем, что в Кудымкаре очень трудно найти работу по специальности, и, как правило,

даже переход с одного учреждения в другое сопровождается рядом трудностей. И поэтому,

хотя работники Кудымкарской поликлиники не удовлетворены материальной составляющей

своего труда, они остаются в данном учреждении, но при этом часть работников покинули

бы поликлинику, при возможности далее работать в сфере здравоохранения.

Объясняя природу приверженности к профессии, респонденты, как правило, выделя-

ют следующие значимые побудители сохранения своей принадлежности к данной сфере дея-

тельности: престиж профессии медицинского работника, возможность профессионально-ква-

лификационного роста, возможность самореализации. Не исключено, что особое положение

мотива профессионального развития в мотивационной структуре врачей объясняется тем,

что его значимость не стыдно предъявлять в анкетном опросе.

Кудымкарская городская поликлиника является единственным учреждением подобно-

го рода на территории города, вследствие чего мощность поликлиники превышает допусти-
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мую практически в два раза. Это говорит о высокой интенсивности труда медицинских ра-

ботников, что доказывает второстепенную роль материальных мотивов. Таким образом, не-

сколько неверным будет думать, что заработная плата – единственный фактор мотивации

персонала. Существует еще немало факторов, влияющих на удовлетворенность работников и

уровень их профессиональной мотивации.

Не существует единых методов мотивации персонала, эффективных во все времена и

при любых обстоятельствах. Однако, любой метод, применяемый руководителем, основан на

выбранной организацией стратегии управления человеческими ресурсами. Это означает, что

выбор конкретного метода мотивации должна, в первую очередь, определять общая страте-

гия управления персоналом, которой следовала или желает следовать организация [12, c. 50-

52].

Изучив мотивацию медицинского персонала, находим, что, несмотря на большое зна-

чение заработной платы в системы мотивации персонала, все же, несколько неверным будет

думать, что заработная плата – единственный фактор мотивации персонала. Существует еще

немало факторов, влияющих на удовлетворенность работников и уровень их профессиональ-

ной мотивации.

Функционирование систем мотивации, их разработка преимущественно зависят от ра-

ботников аппарата управления, от их квалификации, деловых качеств и других качественных

характеристик. Надо не забывать, что одностороннее воздействие на работников лишь толь-

ко материальными, либо только нематериальными стимулами не приводит к улучшению ка-

чества труда. Не только ожидание получить какое-либо вознаграждение активизирует высо-

кую производительность, но и сама привлекательность труда для человека занимает в моти-

вационном ядре далеко не последнее место.

Надо отметить, что больший стимулирующий эффект воздействия на работников бу-

дет достаточным, если будет найдено рациональное сочетание экономических и неэкономи-

ческих стимулов.
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PAYMENT OF EMPLOYEE MOTIVATION IN THE MEDICAL SPHERE
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This article is devoted to revealing the motives of professional health care of the workers in the mu-

nicipal state budget organization “Kudymkar City Clinic". The case is studied when wages as the

determining motive force are given special attention. The subject of the study is especially the

mechanisms of action of pay in employee motivation system of medicine. The aim is to study the

system of remuneration in terms of the motivational factor. The results of the research presented in

the article, once again prove that the material motives are not decisive in the motivational core of

government employees of budgetary institutions. There are a lot of factors that affect the satisfac-

tion of health workers and their level of professional motivation, such as the possibility of profes-

sional growth, increase their social status and commitment to the profession.

Keywords: motivation, motive, wages, health care worker .
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНТЕГРАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА

Лобанова Марина Юрьевна

Пермский государственный национальный исследовательский университет
 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. marishka-m.92@mail.ru

Уровень развития образования, в особенности профессионального, в настоящее время опре-
деляет конкурентоспособность страны в современном обществе. В статье рассматриваются
основные положения, касающиеся актуальности исследования проблемы интеграции систе-
мы высшего профессионального образования и бизнеса. Выделены выгоды для каждого из
участников социального партнерства, определены основные проблемы, препятствующие
развитию данного взаимодействия в системе «вуз – предприятие». Также, рассмотрены ос-
новные методы привлечения финансовых средств в данное взаимодействие и суть предложе-
ния бизнес - сообщества о параллельной реформе национального образования. Сделаны вы-
воды о необходимости развития данного вида социального партнерства, так как от успеха
взаимодействия высших профессиональных заведений и бизнеса зависит успех преобразова-
ний в экономике страны и ее будущее в целом.

Ключевые слова: социальное партнерство, высшее образование, бизнес, интеграция.

С переходом экономики России на тип рыночной хозяйственная деятельность страны и

все ее субъекты оказались в совершенно новых условиях существования и функционирова-

ния. Далеко не все предприятия и организации, став связанными новыми обязательствами и

получившие разного рода новые свободы, смогли сразу адаптироваться к новым экономиче-

ским условиям. Как известно, бюджетная сфера является важным и неотъемлемым звеном

экономики России, и это означает, что происходящие рыночные процессы оказывают непо-

средственное влияние на состояние всех ее компонентов, в том числе и на систему высшего

образования.

Образовательная деятельность является наиболее специфичной по сравнению с други-

ми отраслями экономики. «Главная особенность ее в том, что основной целью работы вуза

является выполнение социального заказа (подготовка специалистов), а получение доходов от

внебюджетных операций и формирование прибыли выступает скорее единственной вспомо-

гательной функцией, позволяющей вузу в рыночных условиях обеспечить нормальное осу-

ществление своих первоочередных задач» [1, c. 59]. Но какими бы ни были основные цели

вузовской деятельности, основным показателем деловой эффективности и успешности, а

© Лобанова М.Ю., 2013
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также реального общественного признания деятельности любого вуза является успешное

трудоустройство его выпускников, их востребованность на трудовом рынке.

Это напрямую отражает самую волнующую проблему для выпускников вузов: после-

дующее трудоустройство, возможность фактической применимости полученных знаний на

практике, их нужность и соответствие времени, а также основную проблему работодателей –

потребность в высококвалифицированных кадрах, не требующих переподготовки и обла-

дающих знаниями, соответствующему современному состоянию на рынке труда. В странах

запада эта проблема уже давно решается, в том числе и путем развития социального диалога

в системе «вуз – предприятие». Причины, обусловливающие необходимость и действенность

данного диалога, кроются в том, что одним из ключевых условий успеха развития бизнеса

является постоянная модификация и модернизация человеческого потенциала посредством

профессионального образования. Работодателю необходим готовый специалист, способный

к мобильности, обладающий высокой квалификацией и являющийся профессионалом в сво-

ем деле. Поэтому для решения кадровых, региональных и социально-экономических про-

блем современной экономики необходимы «развитие и модернизация существующей систе-

мы отбора и подготовки кадров и поиск новых технологий интеграции образовательных уч-

реждений и коммерческих структур» [2, c. 144]. Добиться этого можно путем формирования

равноправного и конструктивного партнерства работодателей с высшими учебными заведе-

ниями.

Интеграция предпринимательских структур и системы высшего образования возможна

только при совместном участии субъектов социального диалога – бизнеса, с одной стороны,

и вузов – с другой. При этом, что очень важно, обе стороны полностью заинтересованы в ус-

тановлении крайне тесных связей в целях осуществления контроля. Вуз желает быть в курсе

постоянно меняющихся потребностей предпринимательских структур или промышленности

для своевременного корректирования процесса обучения студентов. Работодатели, предпри-

ятия, в это время, имеют возможность в большей степени влиять на систему высшего обра-

зования путем прямого участия.

Таким образом, каждый из участников социального диалога «вуз – предприятие» имеет

конкурентную, ощутимую выгоду:

 во-первых, высшее учебное заведение получает гарантированный и оплаченный заказ

на подготовку квалифицированных специалистов,

 во-вторых, квалификация преподавателей вузов повышается благодаря участию в

проектах, которые финансируются бизнесом, что также немаловажно,
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 в-третьих, работодатель приобретает возможность на базе образования университета

готовить высококвалифицированные кадры, которые по уровню и профилю будут наиболее

отвечать его запросам, предусматривая цели перспективного развития предприятия,

 в-четвертых, выпускники имеют возможность с первых дней активно включиться в

процесс производства без стадии переобучения и адаптации,

 в-пятых, происходит активный обмен знаниями между преподавателями вузов и спе-

циалистами, которые уже заняты на предприятии,

 в-шестых, выпускники имеют все гарантии трудоустройства по выбранной специаль-

ности с четкой перспективой карьерного роста.

Инвестировать в образование — очень дальновидно, такие инвестиции наиболее зна-

чимы и перспективны, кроме того характер и объем во многом определяют будущее как рос-

сийского бизнеса, так и России в целом.

Источником привлечения финансовых средств могут явиться предприятия, которые ре-

ально заинтересованы в подготовке высококвалифицированных специалистов для осуществ-

ления задач, стоящих перед данными предприятиями, в условиях конкуренции на рынке.

Бесспорно, что успешное функционирование предприятия в качестве хозяйствующего субъ-

екта рыночной экономики, зависит от его правильной начальной ориентации, а также благо-

приятных исходных условий деятельности, хорошей обеспеченности трудовыми, материаль-

ными и финансовыми ресурсами.

Также сейчас бизнес-сообщество вносит предложение о параллельной реформе нацио-

нального образования. Суть ее в следующем: «крупные компании "втягивают" в себя нуж-

ные вузы, формируют учебные программы, для лучших студентов организуют спецкурсы,

для преподавателей проводят мастер-классы» [4, c. 5-10].

Безусловно, рассматриваемая система интеграции еще мало внедрена в нашей стране, и

имеются основные проблемы, препятствующие развитию данного взаимодействия в системе

«вуз – предприятие». Среди них:

 отсутствие налоговых льгот и иных стимулов федерального и регионального уровней

в отношении предприятий и организаций, вкладывающих материально-технические и фи-

нансовые ресурсы в развитие университетов;

 слабое правовое и нормативное обеспечение взаимодействия вузов с работодателями,

нечетко определенный статус целевой подготовки студентов и аспирантов в интересах пред-

приятий различной правовой формы;
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 неадекватный потребностям отрасли и вузов контингент научных сотрудников и ин-

женерного персонала [2, c. 145].

 некоторые высшие учебные заведения используют партнерство с бизнесом как мар-

кетинговый ход в целях привлечения студентов;

 диплом бакалавра зачастую является не очень привлекательным для работодателя,

поэтому требует конкретного статуса для каждой из отраслей специальности;

 на данный момент работодателей беспокоит, что большинство выпускников не име-

ют навыков применения полученных знаний на практике и работы в команде;

 на сегодняшний день предложения по финансированию профессионального обучения

молодежи не вызывают большого ответного отклика и энтузиазма у работодателей, так как

система очень мало внедрена.

Статистика показывает, что 29% предприятий ведут свою образовательную деятель-

ность, т.е. имеют свои курсы, колледжи, вузы [3, c. 150]. В случае отсутствия собственной

системы переподготовки специалистов работодатели чаще посылают принятых специали-

стов доучиваться на другие предприятия, а не в вузы.

Кроме того, показательна в данном отношении и процедура приема молодых специали-

стов на работу, практикуемая в настоящее время. Предъявление диплома о высшем образо-

вании и наличие стажа по избранной специальности рассматриваются только как формаль-

ные признаки профессионализма. Подавляющее количество предприятий и различных орга-

низаций используют на практике личное собеседование руководителя с кандидатом на дан-

ную должность, тестирование и/или испытательный срок. Вывод следующий: «Если бы ди-

плом или сертификат позволял работодателям получать необходимые представления о каче-

стве профобразования кандидатов, то вряд ли были бы распространены в такой мере внутри-

фирменные способы оценки посредством тестирования или испытательного срока при найме

работников» [5, с. 19].

Подводя итог всему выше изложенному, с уверенностью можно утверждать, что, не-

смотря на имеющиеся проблемы подобного взаимодействия, социальный диалог в системе

высшего профессионального образования и бизнеса выгоден как одной, так и другой стороне,

и способствует успешному и современному уровню развитию человеческого капитала. Инте-

грация учреждений профессионального образования и производителей является одним из

важнейших требований федерального государственного образовательного стандарта нового

поколения. Оно дает гарантии студентам получения действительно качественных знаний.

Работодатель определяет, чему учить студентов, а образовательное учреждение – как этому
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учить. В случае успешной, налаженной интеграции повысятся и уровень, и качество подго-

товки будущих специалистов.
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The education level of development, in particular professional, defines now competitiveness of any
of the countries in modern society. The article describes the main provisions concerning relevance
of research a problem of integration of system of higher education and business are considered.
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drawn on need of development of this type of social partnership as the success in transformations of
national economy and its future depends on success of interaction of the highest professional insti-
tutions and business as a whole.
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Разработана компьютерная программа, с помощью которой можно выполнять прогнозы му-
зыкального конкурса «Евровидение». В основе программы лежит нейронная сеть, обученная
на результатах предыдущих конкурсов с 1990 по 2012. В ходе испытаний показана полная
адекватность виртуальной модели изучаемой реальности, доказана принципиальная возмож-
ность использования нейросетей в сфере шоу-бизнеса. Программа способна не только вы-
полнять прогнозы, но и оценивать влияние параметров, характеризующих участников, на их
результаты в конкурсе, а также индивидуально подбирать для каждого участника оптималь-
ные сочетания этих параметров, обеспечивающих максимальные шансы на победу в конкур-
се. В результате исследования были сделаны попытки дать полезные рекомендации для уве-
личения шансов представителя России на победу в конкурсе: рассмотрены различные ком-
бинации параметров и выявлена наиболее близкая к успешному результату.

Ключевые слова: математическая модель, музыкальный конкурс, нейронная сеть, «Еврови-
дение», прогноз.

Музыкальный конкурс «Евровидение» – одно из самых престижный ежегодных куль-

турных событий мирового значения. Страна-участница, занявшая высшую строчку рейтинга,

не только получает право на проведение следующего конкурса на территории своего госу-

дарства, но и повышает свой престиж на культурной арене. Именно по этой причине в инте-

ресах любой из стран-участниц знать шансы на победу своего делегата и располагать ин-

формацией о способах повышения этих шансов.

Прогнозированием результатов «Евровидения» занимается команда компании

ElectraWorks Limited – одного из крупнейших букмекерских центров. Однако попыток при-

менения для этих целей современных методов искусственного интеллекта нам неизвестно.

Между тем, в последнее время для выполнения прогнозов во многих плохоформали-

зуемых предметных областях получает распространение один из наиболее эффективных раз-

делов искусственного интеллекта – нейросетевые технологии [1]. Предложенные в осново-

полагающих работах У.Мак-Каллока, В.Питтса и Ф.Розенблатта, нейронные сети реализуют-

ся по принципам построения и функционирования человеческого мозга. От него, как от сво-

© Чадова А.А., 2014
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его прототипа, они наследуют полезные свойства: способность извлечения знаний из стати-

стических данных, способность обобщения их в виде законов и закономерностей предмет-

ных областей, свойство интуиции, как способность делать правильные заключения, строить

прогнозы и вырабатывать управляющие воздействия в тех случаях, когда обычная логика

оказывается бессильной. Как убедительно показывает опыт [1-3], хорошо спроектированные

и правильно обученные нейронные сети способны самостоятельно выявлять закономерности

практически любых предметных областей, строить адекватные математические модели и

выполнять прогнозы в промышленности, в экономике и бизнесе, в политологии и социоло-

гии, в криминалистике, в медицине, в экологии, в исторических науках и др. По-видимому,

сфера искусства, культуры и шоу-бизнеса не является исключением.

В связи с этим была разработана компьютерная программа, с помощью которой можно

выполнять прогнозы результатов музыкального конкурса «Евровидение». В основе програм-

мы лежит нейронная сеть, обученная на результатах предыдущих конкурсов с 1990 по

2012 г. Данный временной промежуток был выбран по причине того, что стандарты конкур-

са «Евровидение» изменились со времени первого конкурса в 1956 г., а выбранный времен-

ной отрезок максимально приближен в плане взглядов на эталонное выступление [4].

Известно, что победа на любом конкурсе, в том числе на музыкальном конкурсе «Евро-

видение», определяется многими факторами. Условно все факторы можно разделить на фак-

торы, обусловленные совокупностью особенностей личности делегата и факторы шоу. К

первым относятся пол, возраст делегата, его карьера до конкурса. Факторы шоу – это факто-

ры, отражающие креативность [5], качественную сценическую постановку выступления:

присутствие на сцене танцевальной труппы, способности самого участника к игре на опреде-

ленном музыкальном инструменте и прочее. Как показывают срезовые социологические ис-

следования за 2012 год, наиболее значимыми показателями успешности выступления явля-

ются пол, возраст и хорошее шоу. Под хорошим шоу подразумеваются яркие номера с тан-

цевальным сопровождением [6]. В качестве негативной тенденции отмечается, что при оцен-

ке выступления участника конкурса «Евровидение» теряет значимость такой фактор, как сам

текст исполняемой песни. «Современный песенный текст не предполагает наличия ясного

смысла, четких логико-грамматических связей в вербальном компоненте; главная его функ-

ция – оказать эмоциональное воздействие на адресата за счет единой словесно-музыкальной

составляющей при доминировании музыкального компонента» [7, 315].

Эти и другие особенности конкурса «Евровидение» были учтены при формировании

нейросетевой математической модели. В результате анализа публикаций по выбранной тема-

тике, а также анализа выступлений и биографий участников предыдущих конкурсов было
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выбрано 10 входных параметров: пол, возраст, танцевальное сопровождение, язык песни, те-

ма песни, настроение песни, карьера до конкурса, исполнитель сам играет на музыкальном

инструменте, исполнитель сам танцует и стала ли песня хитом до «Евровидения».

Выходной параметр y кодировал значение 1, если участник стал победителем конкурса,

и 0 – если нет.

Множество примеров из истории проведения музыкального конкурса «Евровидение»

было разбито на обучающее, состоящее из 40 примеров, использованное для обучения сети,

и тестирующее множество, состоящее из 4-х примеров, предназначенное для проверки ее

прогностических свойств. Естественно, что примеры тестирующего множества при обучении

нейронной сети не использовались.

C помощью технологии, сложившейся в Пермской научной школе искусственного ин-

теллекта [1-3] выполнялось проектирование нейронной сети, ее обучение и тестирование, а

также эксперименты над нейросетевой математической моделью. Оптимальная структура

нейронной сети представляет собой персептрон [8], имеющий десять входных нейронов,

один скрытый слой с шестью нейронами и один выходной нейрон.

После оптимизации и обучения нейронной сети ее прогностические свойства проверя-

лись на примерах тестирующего множества примеров, которые в процессе обучения нейро-

сети не участвовали. На рисунке 1 изображена гистограмма, позволяющая сравнить значения

выходного параметра y, заданного тестирующим множеством примеров и его прогнозными

значениями, полученными в результате вычислений нейронной сети. Как видно из рисунка,

тестовые и прогнозные значения y различаются между собой не более чем на 5%. Дополни-

тельные проверки прогностических свойств нейронной сети, выполненные методом Multifold

Cross Validation [9] не показали увеличения погрешности выше указанных пяти процентов.

Это позволяет утверждать, что нейронная сеть усвоила закономерности моделируемой пред-

метной области.
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Рис. 1. Сопоставление тестовых и прогнозный значений выходного

параметра y на тестирующем множестве примеров

После того, как работа нейросети проверена на тестовых примерах и доказана адекват-

ность нейросетевой математической модели, можно приступать к ее исследованию. Как из-

вестно [1-3], применение методов нейросетевого моделирования позволяет не только пред-

сказывать будущие события, но и получать рекомендации, позволяющие активно влиять на

эти события. Такие рекомендации можно получать путем проведения виртуальных компью-

терных экспериментов. Так, перебирая возможные входные параметры обученной нейронной

сети и производя вычисления, можно получить образец наилучшего делегата для каждой

страны в отдельности.

Для прогнозирования результатов конкурса были взяты параметры двух делегатов кон-

курса «Евровидение - 2013»: главной фаворитки конкурса, победителя – Эмили де Рейн (Да-

ния) и представителя России – Дины Гариповой. В итоге Эмили де Рейн было присвоено чи-

словое значение «1» на выходе, что означает максимально высокую степень уверенности в

победе этого делегата. Дина Гарипова же на выходе получила значение «0,0005», что означа-

ет низкий шанс на победу в конкурсе. Полученные с помощью нейросетевой модели резуль-

таты коррелируют с реальными, что дает основание считать наш прогноз в достаточной сте-

пени успешным.

Как уже отмечалось, полученная нами нейросетевая математическая модель адекватна

моделируемой предметной области. Это значит, что при изменении входных параметров она

ведет себя точно так же, как вела бы себя исследуемая предметная область. Поэтому, выпол-

няя виртуальные эксперименты над математической моделью, можно выявить полезные за-

кономерности и воспользоваться ими, в частности – подобрать такое изменение входных па-
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раметров, которое бы помогло нашему делегату увеличить шансы на победу в конкурсе «Ев-

ровидение».

Например, сменив значение одного из параметров с нуля (что означает отсутствие

карьеры до конкурса) на единицу (что означает наличие карьеры до конкурса), видим, что

шансы на победу Дины Гариповой резко возрастают (см. рис. 2). Однако, хотя результат ин-

тересен, такую рекомендацию молодой девушке прямо сейчас дать мы не можем.

Рис. 2. Зависимость шансов Дины Гариповой от ее карьеры до конкурса

На рис. 3 результаты прогнозирования шансов на победу Дины Гариповой при одно-

временном изменении двух входных параметров: тема и настроение песни. Как видно из ри-

сунка, шансы нашего делегата существенно повысятся, если она откажется от любовной те-

мы и сменит настроение песни с лирического на веселое.

Рис. 6. Зависимость шансов Дины Гариповой на победу от темы



325

и настроения песни

На рис. 4 приведен другой способ повышения рейтинга нашего делегата. Здесь вместо

смены тематики и настроения песни Дине Гариповой предлагается увеличить свои шансы

путем постановки для исполнителя отдельных танцевальных движений, или же в случае, ко-

гда исполнитель сам будет играть на музыкальном инструменте. Как видно из рисунка, наи-

более эффективным оказался вариант одновременного выполнения двух этих рекомендаций.

Рис. 7. Зависимость шансов Дины Гариповой на победу от самостоятельного исполнения танца

или игры на музыкальном инструменте

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что представитель России – Дина Га-

рипова имеет небольшие шансы на победу, но в ходе исследования, проведенного при по-

мощи нейросетевой математической модели, удалось выяснить, какие комбинации парамет-

ров исполнителя, влияющих на результат выступления, могут обеспечить ей успех.

Во-первых, если бы девушка имела успешную, долгую карьеру до конкурса, извест-

ность в музыкальной индустрии, что повлияло бы на популярность исполняемой песни до

конкурса, она могла бы претендовать на высшую строчку рейтинга. Однако этот вариант не

применим, так как девушка только начинает продвижение по карьерной лестнице.

Во-вторых, с помощью математической модели нам удалось выяснить, что для Дины

Гариповой значительное влияние на результат оказывают тема и настроение песни. Возмож-

но, образ девушки, поющей лирические песни о любви, уже не интересен зрителю. Как пока-

зывает наше исследование, если постановщики номера не решатся сменить любовную тема-

тику песни, то полезно было бы поменять настроение песни на веселое. Однако самый высо-

кий результат показала веселая песня на тему, отличную от любовной.
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В-третьих, нам удалось выяснить, что Дина Гарипова может оказать положительное

влияние путем демонстрации всего многообразия своих талантов: самостоятельно аккомпа-

нируя на музыкальном инструменте и танцуя. Этот вариант наиболее предпочтителен для

молодого исполнителя.

Таким образом, все вышеизложенное показывает принципиальную возможность при-

менения нейросетевых технологий в сфере шоу-бизнеса. Разработанная нейросетевая мате-

матическая модель может быть использована для получения прогнозов и разработки полез-

ных рекомендаций для других участников музыкального конкурса «Евровидение», а также

при отборе претендентов на участие в этом конкурсе.
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There is a computer program, which can be used to obtain forecasts of the results of musical contest
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competition from 1990 to 2012. The program is not only able to put forecasts, but also evaluate the
effects of the parameters, which characterize the performance of the particular participant, on the
results in the competition. Besides the program can select the optimal combination of the parame-
ters, that provide the best chance to win the contest. In the results, attempts to give useful recom-
mendation to increase the chances of the victory of Russia in the competition were made.
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В статье рассматриваются проблемы методологии автороведческой экспертизы текста. Об-
суждаются преимущества статистических и экспериментальных методов. Предлагается ис-
пользование психолингвистического эксперимента как средства выявления маркеров соци-
ально-групповой принадлежности в тексте.

Ключевые слова: автороведческая экспертиза текста, эксперимент, судебная лингвистика.

Основная цель исследований заключается в выборе оптимальных методов установле-

ния авторства текста и фактических данных об авторе, в том числе его отождествления по

групповой принадлежности, а также условий составления текста документа [1, с. 552].

Судебная лингвистика – это новое направление как в языкознании, так и в юриспру-

денции. Большинство конфликтов и судебных дел, вызванных тем или иным текстом, не мо-

жет быть разрешено без специального лингвистического исследования [2, с. 56]. Таким обра-

зом, глубокое изучение особенностей конфликтных текстов и разработка новейших методик

в данной области являются важнейшими задачами как для развития судебной лингвистики,

так и для справедливого урегулирования действительных конфликтов с юридической точки

зрения.

Развитие теории лингвистических экспертиз, по мнению исследователей, заключается в

решении ряда важных задач. В качестве важнейшей задачи многие ученые, специализирую-

щиеся в данной области, ставят разработку методологии лингвистической экспертизы и ее

внедрение в широкую практику судебно-экспертной деятельности. Насущной задачей судеб-

ной лингвистики является унификация методических основ экспертного исследования текста

посредством обобщения практического опыта, создание единых методических рекомендаций

и экспертного инструментария для решения задач, наиболее актуальных для экспертной

практики [3, с.8]. Это позволит повысить степень объективности результатов лингвистиче-

ских экспертиз [3, с. 9].

© Вдовичина А.А., 2013



329

На данный момент разрабатываются частные диагностические методики решения во-

просов о родном языке автора документа, выполненного на русском и национальном языках.

Продолжается разработка методик решения вопросов об иных социальных и биографических

характеристиках автора (его половой принадлежности, возрасте, профессии), а также вопро-

сов, связанных с установлением ситуативных факторов письменного общения. Завершена

разработка методик установления образовательного уровня автора документа, а также мето-

дики решения вопросов о месте формирования его языковых навыков [3, с. 9].

Идентификационные задачи автороведческой экспертизы решаются с учетом как лек-

сических, так и синтаксических параметров. К числу последних относятся особенности со-

ставления предложений, выбор характерных языковых конструкций, употребление времён,

активного или пассивного залога, порядок слов, характерные синтаксические ошибки, яв-

ляющиеся в той или иной степени индивидуальными и с большой точностью позволяющие

определить авторство при наличии других текстов, заведомо принадлежащих тому же автору

[4, с. 40].

Как отмечают исследователи, в настоящее время возможности методики судебно-

автороведческой экспертизы расширяются за счет постоянного развития технической сторо-

ны нашего общества. Так, особенно перспективными в настоящее время являются исследо-

вания по разработке специальных методик идентификации автора документа с использова-

нием электронно-вычислительной техники, статистических и математических методов ана-

лиза [2. с. 83]. Использование количественных характеристик (например, частотности ис-

пользования тех или иных синтаксических моделей, слов и устойчивых выражений), выявле-

ние и описание нестандартных построений, особенностей межфразовых связей и др. «слого-

образующих» признаков письменной речи дает возможность во многих случаях достаточно

надежно решать идентификационные и диагностические задачи автороведческой экспертизы.

Особую роль в автороведческой экспертизе играет метод статистического анализа

формальных характеристик текста, который не может быть спонтанным и требует более

тщательного подхода. По сути, он сводится к оценке удельного веса разных параметров в от-

ношении к общему количеству словоупотреблений в тексте или по отношению к авторскому

словарю в целом [4, с. 54]. Достигнутые с помощью этого метода результаты обнадеживают,

хотя и оставляют целый ряд вопросов нерешенными. Исследователями установлено, что

компетентность статистического метода зависит от минимальной границы количества сло-

воформ. Например, частота употребления неполнозначных, «строевых» слов (частиц, союзов,

предлогов, некоторых модальных слов, вводных выражений) – для текстов порядка 1000 –

2000 словоупотреблений постоянна [4, с.55].
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Но в таком случае остается открытым вопрос о работе с обрывками писем/документов,

где словоупотреблений меньше 1000.

Именно лингвистический эксперимент позволил нам в некоторой степени найти ответ

на этот и попутно некоторые другие вопросы. «Поведение человека определяется в значи-

тельной мере его знаниями, точно так же как и его языковое поведение – его языковыми зна-

ниями», – пишет в своей статье «Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика –

психология – когнитивная наука» Е. С. Кубрякова [6]. Роль лингвистического эксперимента

в автороведческой экспертизе текста подтверждает, на наш взгляд, данное утверждение. Так,

мы можем это отметить, если обратим внимание на то, с каким языковым уровнем связаны в

первую очередь те или иные характеристики автора текста. Можно предположить, что ана-

лиз особенностей текстов на синтаксическом уровне в немалой степени может способство-

вать определению гендерных и возрастных характеристик. В то же время лексико-

фразеологический уровень текста (употребление профессионализмов, арготизмов или диа-

лектизмов и т.д.) с большой вероятностью может показать профессию его автора, круг его

интересов. Наконец, стилистический («слогообразующий») уровень, предполагающий ис-

следование общей структуры текста, характерных речевых приемов, позволяет ставить и

идентификационные задачи автороведческой экспертизы, т.е. осуществить авторскую атри-

буцию анонимного текста.

На наш взгляд, наиболее точно продемонстрировать зависимость языковых явлений то-

го или иного уровня от психологических, социальных, возрастных и др. характеристик гово-

рящего можно в ходе экспериментальных исследований. Поэтому мы решили начать иссле-

дования в этой области с проведения небольшого эксперимента.

Участниками эксперимента стали 20 студентов юридического факультета и 20 студен-

тов филологического факультета практически одинаковой возрастной категории (варьирую-

щейся в пределах +/- 2 года) и по пять представителей старшей возрастной категории (стар-

ше 30 лет) юридической и лингвистической профессий. Каждый из участников должен был

прочитать три текста объемом от 200 до 300 словоформ (по мнению большинства исследова-

телей, это минимально необходимый объем для установления авторства, ниже которого ре-

зультаты недостоверны) и попытаться определить пол, возраст, профессию, уровень образо-

вания, психическое состояние авторов, опираясь на их индивидуальный языковой стиль.

Первый текст представлял собой интернет-пост и принадлежал 19-летней студентке

филологического факультета, второй текст содержал обзор матча по баскетболу и был напи-

сан спортивным журналистом (его возраст – 28 лет), третий текст принадлежал политиче-

скому деятелю, чей возраст составляет 56 лет.
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Студенты юридического факультета в 80% случаев указали возраст автора текста №1 ~

18-20 лет, возраст автора текста №2 ~ 20 – 22 года, возраст автора текста № 3 ~ 40 – 45 лет.

Пол авторов был указан верно в 100% случаев. Образование/профессия – 80 %. Психологи-

ческое состояние – 60 %, так как, например, 75% испытуемых указали состояние автора №1

как «влюбленность» без уточнения грусть/радость несет под собой данный текст, тогда как

текст был посвящен близкому автору человеку, недавно ушедшему из жизни.

Студенты филологического факультета в 80% случаев верно указали возраст каждого

автора. 100% верно указали пол авторов текстов №1 и №2, 10% указали пол автора текста

№3 как женский, тогда автор текста – мужчина. 90% испытуемых верно определили психо-

логическое состояние и уровень образования авторов.

Представители старшей возрастной категории в 100% случаев верно определили пол и

возраст авторов. На 80% верно было определено психологическое состояние. На 100% верно

был определен уровень образования/профессия авторов.

Анализируя результаты эксперимента, мы пришли к выводу, что «наивные эксперты»

для решения поставленных диагностических задач интуитивно выбрали верные пути. Но что

именно испытуемые принимали во внимание, пока не ясно, поэтому дальнейшие исследова-

ния в этой области мы связываем с проведением еще одного эксперимента, предусматри-

вающего ответ на вопрос, почему, на каких основаниях делается тот или иной вывод о пси-

хологических, социальных и др. характеристиках автора текста.

Тем не менее, лучшие показатели студентов-лингвистов по сравнению со студентами

юридического факультета позволили отметить, что для проведения автороведческой экспер-

тизы в первую очередь необходимы именно лингвистические навыки. Так, косвенно, мы за-

трагиваем и проблему подготовки кадров в судебной лингвистике.

Выше мы отметили, что, по мнению ученых, статистические методы предполагают до-

вольно высокую границу минимального количества словоупотреблений для объективности

результатов лингвистических экспертиз (например, польский исследователь Е. Врончак ус-

танавливает минимально необходимым объемом – объем в 500 словоформ [2, с. 84]). Благо-

даря результатам проведенного эксперимента, показавшего, что 80% испытуемых удалось

максимально приблизиться к верному определению предложенных им характеристик, мы

можем сделать вывод, что существуют диагностические методики, позволяющие делать

вполне достоверные выводы и на текстах значительно меньшего объема.

Сейчас вполне доказано, что существуют корреляции между типом голоса, возрастом,

полом и т.д. Мы будем продолжать изучать такие корреляции в рамках экспертизы письмен-

ных текстов. Ведь, как утверждается, стиль – вещь, небезразличная к грамматике. На данном
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этапе нам представляется вполне очевидным, насколько велика роль лингвистического экс-

перимента в автороведческой экспертизе текста. Только благодаря лингвистическому экспе-

рименту мы можем наиболее четко проследить отражение социально-групповой принадлеж-

ности в тексте и выявить средства ее фиксации.

Примечания
1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 13-14-59007а/У).
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В статье проанализировано особое идейно-тематические структурирование массмедийного
политического дискурса на примере статей, посвященных усыновлению российских детей
гражданами Соединенных Штатов Америки. Выбранные статьи актуализируют коммунисти-
ческую и национально-патриотическую идеологию. Выделен набор микротем, характерных
для коммунистической и национально-патриотической прессы.

Ключевые слова: дискурс, политический дискурс, массмедийный дискурс, дискурсивное по-
ле, тематическое структурирование, микротема, стереотип

Под дискурсивным полем мы будем понимать идейно-тематическое структурирование

определенной объектной области некоторым типом дискурса, реализующим тот или иной

вид идеологии. Как отмечают В.В. Васильева и В.А. Салимовский, дискурсивное поле есть

«определенная сеть уже оцененных социумом предметных тем, причем оцененных по-

разному разными группами людей» [1]. Изучая механизм образования массмедийного поли-

тического текста, авторы показывают, что текст комментариев в блоге есть ни что иное, как

актуализация дискурсивного поля, освоенного коммуникантами.

Казалось бы, комментарий должен отвечать основным идеям размещенного в блоге по-

ста. Однако стоит отметить, что лишь в некоторых комментариях идея автора поста развива-

ется, тогда как в большинстве случаев интерпретируются другие предметные микротемы,

лишь ассоциативно связанные с темой поста. Вся совокупность комментариев реализует те-

матическое дискурсивное поле. Можно утверждать, что реакция комментаторов на пост в

блоге – это объективация определенной тематической сети, оцененной групповым сознанием.

В отличие от В.В. Васильевой и В.А. Салимовского, которые рассматривали только

размещенные на массмедийном интернет-сайте посты и комментарии к ним, мы анализируем

публицистические речевые произведения и выдвигаем предположение о том, что механизм

продуцирования политико-идеологического текста действует и в таком виде массмедийной

коммуникации, как статья.

Настоящая работа посвящена изучению закономерностей идейно-тематического струк-

турирования объектной области «Усыновление российских детей в США». Рассматриваются

© Землянухина Е.Д., 2013
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медийные дискурсы, объективирующие коммунистическую и национально-патриотическую

идеологии.

Материалом исследования послужили статьи электронных версий газет различной об-

щественно-политической направленности: "Правда", "Советская Россия", "Завтра". Всего

проанализировано 43 статьи.

В изучаемой предметной области мы выделяем микротемы, не поддающиеся дальней-

шему членению. Микротемы раскрываются классом однотипных высказываний, различаю-

щихся лишь смысловыми и экспрессивными оценками. Будучи оценены групповым сознани-

ем, микротемы не являются собственно предметными, но обнаруживают тенденцию к преоб-

разованию в идею [2].

Анализируя коммунистическую прессу, мы выделили следующие микротемы:

необходимость воспитания российских детей в российских семьях (Правильно заметил

наш депутат И.И. Никитчук, что кроме обращений к американцам надо создавать в России

нормальные условия и для усыновителей, и в детских домах («Правда»); Мы, коммунисты,

всегда выступали против зарубежного усыновления. Наши сироты должны жить в России.

Мы все ответственны за их судьбу. Мы – все ветви власти – обязаны обеспечить всем на-

шим детям достойную жизнь («Советская Россия»);

проблема усыновления связана с коррупцией (После двух десятилетий социальной ка-

тастрофы, когда деньги в РФ были провозглашены превыше морали, дети перестали быть

«привилегированным классом», зато стали экспортным товаром, ответить на эти вопро-

сы невозможно («Советская Россия»); Считаю преступными действия тех чиновников, ко-

торые начали отдавать на усыновление наших сирот в Америку, да и в другие страны. Сра-

ботала жажда наживы («Советская Россия»);

нарушение США цивилизованных норм общения с РФ (Официально сообщают, что

трехлетний Максим Кузьмин стал двадцатой жертвой американских приемных родителей.

Мое мнение: их значительно больше. Нам многое недоговаривают. Даже если взять данный

случай. Мальчик умер месяц назад, а мы узнаем об этом только сейчас... Случайно просачи-

вается информация о том, что в США существуют специальные ранчо, где российских де-

тей держат как рабов, что их передают из одной семьи в другую по непонятным основани-

ям («Советская Россия»); Об усыновленных россиянами американских сиротах что-то не

слышно, а поставка наших детей за океан организована «на широкую ногу» («Советская

Россия»);

показная забота власти о судьбах обездоленных детей (А зарубежное усыновление пре-

вратилось в большую коммерцию. Там крутятся сотни тысяч долларов. Потому и разра-
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зился крик со стороны «правозащитников», когда наш президент, обидевшись за «список

Магнитского», решил ввести запрет на усыновление американцами наших сирот. Возникла

угроза доходной продаже сирот в США. Это положительная сторона «списка Магнитско-

го». Только чрезвычайные обстоятельства вынудили нашу власть и «Единую Россию» пой-

ти на принятие запретительного закона имени Димы Яковлева («Советская Россия»).

Следует отметить, что в текстах, объективирующих иную идеологию, выделяется иной

состав микротем. Покажем это на примере национально-патриотической прессы:

нарушение США цивилизованных норм общения с РФ (При этом в средствах массо-

вой информации: как зарубежных, так и отечественных, ― развернута масштабная кам-

пания по дискредитации российской стороны в «деле Максима Кузьмина»: мать-

алкоголичка и асоциальная личность, устроившая в поезде Москва-Псков пьяный дебош ―

видимо, на полученные от Кремля деньги («Завтра»));

неспособность власти создать условия для усыновления детей российскими семьями

(Все-таки это наши дети и наше государство, наше общество должны показать свою зре-

лось, и взять на себя полную ответственность за их судьбу. Мы должны содействовать

тому, чтобы их усыновляли российские семьи, не ставить никаких препон, которые сейчас

существуют перед российскими семьями. И продумать меры социальной помощи тем семь-

ям, которые берут наших детей («Завтра»));

американцы – русофобы («Поскольку критерии Запад устанавливал на основании соб-

ственного развития и за критерии брал собственные представления о развитии, человечно-

сти, то естественно выстраивалась такая иерархическая система, в центре которой (та-

кой свободной иерархической пирамиды) стоял западный человек. Раньше маркером этого

служила принадлежность к белой расе. Теперь, особенно после Второй Мировой войны, это

стремятся затушевывать и, конечно, расизм проявляется уже в такой культурной форме

(«Завтра»));

российские дети должны воспитываться в российских семьях (Мы поддерживаем "за-

кон Димы Яковлева" вне зависимости от того, по каким политическим причинам наше руко-

водство приняло это решение … По мнению Бондаренко, дети-сироты должны воспиты-

ваться в православной традиции в России («Завтра»));

проблема усыновления связана с коррупцией (Тем самым формальные основания для

запрета на усыновление гражданами США детей-сирот из России устраняются, а, следо-

вательно, поток «живого товара» напрямую за океан может быть возобновлен … и у аме-

риканцев с их неограниченными финансовыми ресурсами всегда есть возможность «догова-

риваться по-хорошему» с чиновниками российской стороны («Завтра»)).
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Отметим, что в современном российском обществе коммунистическая идеология сбли-

жается с национально-патриотической. Этим объясняется тот факт, что в изучаемых типах

дискурса есть общие тематические единицы ― такие, как «нарушение США цивилизован-

ных норм общения с РФ», «проблема усыновления связана с коррупцией» и т.д.

Таким образом, мы видим, что автор, объективируя в речи тот или иной вид идеологии,

не создает индивидуальный (в строгом смысле слова текст), а лишь актуализирует те микро-

темы,  утвердились в групповом сознании. Эти микротемы реализуются посредством сте-

реотипных высказываний, объективирующих ментальный стереотип.
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В статье рассматривается вопрос о лингвистическом экспертном исследовании персуазивных
текстов (политической и коммерческой рекламы, агитационных высказываний политической
направленности в сети). Показано, что квалифицированная экспертиза рекламных текстов и
агитационных материалов позволяет своевременно и эффективно выявить признаки наруше-
ния законодательства.
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Современные политика и экономика неразрывно связаны с явлением конкуренции, ко-

торая обусловливает широкое распространение так называемых персуазивных текстов – рек-

ламных, агитационных материалов, направленных на увеличение числа потребителей или

политических сторонников.

Что собой представляет персуазивный текст? Согласно В.А. Мишланову, персуазивная

функция речи (функция убеждения, лат. persuadeo, «убеждаю, уговариваю») состоит в воз-

действии на адресата, в побуждении его к определенным действиям в интересах автора (но, в

отличие от манипуляций, персуазивное воздействие для реципиента может быть не только

бесполезным или вредным, но и выгодным) [1, с. 91]. Указанная функция конституируется

использованием определенных коммуникативных стратегий и тактик, реализуемых устойчи-

вым набором языковых и речевых средств.

Типичным примером персуазивных текстов является реклама (см., например, [2], [3]).

Она не только способствует развитию конкуренции, но и формирует массовое мышление и

создает образ города, страны, и даже нации. Одной из наиболее эффективных мер контроля

рекламной продукции нам представляется превентивная лингвистическая экспертиза рек-

ламных текстов и изображений.

© Мехонина Е.Н., Попова Е.С., 2013
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Рассмотрим традиционные способы регулирования рекламных кампаний. Норматив-

ный контроль осуществляется в первую очередь на основе федерального закона «О рекламе»

N 38-ФЗ от 13.03.2006, формулирующего основные понятия и определяющего общие требо-

вания к рекламной деятельности. Размер и форму ответственности за нарушение законода-

тельства о рекламе регулирует «Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях" N 195-ФЗ от 30.12.2001, в частности, ст. 14.3 (а также для рекламораспростра-

нителей и рекламопроизводителей ст. ст. 14.37, 14.38, 19.31). Контролирующим в сфере рас-

пространения рекламной информации является Антимонопольный орган (Федеральная ан-

тимонопольная служба), компетентный выдавать обязательные для исполнения предписания,

обращаться в судебные органы с исками, применять меры ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

Общество также может участвовать в процессе контроля рекламной продукции –

Управление ФАС рассматривает обращения граждан и организаций с просьбой исключить

рекламу, которая, на их взгляд, является неприличной, оскорбительной или нарушающей

сформировавшийся образ города и т.п.

При производстве экспертизы лингвист опирается на основные положения ФЗ «О рек-

ламе». Так, согласно Статье 5 не допускаются недобросовестная (т.е. порочащая честь и дос-

тоинство лиц или включающая некорректные сравнения рекламируемого товара с другими)

и недостоверная (содержащая не соответствующие действительности сведения) реклама. Не

дозволяется использование непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выраже-

ний, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной катего-

рии, возраста, языка человека и т.д. [4].

Контроль за предвыборной рекламой осуществляется на основе Федерального закона

от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие

в референдуме граждан Российской Федерации». Лингвист руководствуется прежде всего п.

2 статьи 45: «не допускаются <…> агитация, возбуждающая социальную, расовую, нацио-

нальную, религиозную ненависть и вражду, призывы к захвату власти, насильственному из-

менению конституционного строя и нарушению целостности государства, пропаганда вой-

ны» [5].

Что касается сложившейся судебной практики, следует отметить, что, как правило,

споры о нарушении законодательства о рекламе рассматриваются не одной судебной ин-

станцией, рекламораспространители (рекламодатели) в надежде избежать санкций доходят

до апелляционных, а иногда и до кассационных судов, что, очевидно, приводит к немалым

расходам. Зачастую запуск рекламной компании чреват огромными штрафами не только для
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компании-рекламодателя, но и для рекламораспространителя. Размер штрафа за нарушение

рекламного законодательства для юридических лиц варьируется от двадцати до пятисот ты-

сяч рублей.

Однако несмотря на внушительные расходы на судебные тяжбы и штрафы маркетологи

нередко предпочитают пойти на риск и воспользоваться по их мнению эффективными ори-

гинальными и смелыми приемами, даже если они находятся на грани несоблюдения мораль-

ных и правовых норм. Приведем примеры дел с нарушением законодательства.

Как сообщает DayPerm.ru, «предвыборную рекламу Справедливой России, которая со-

держала лозунг “За Россию без жуликов и воров”, сняли с пассажирского транспорта в Ново-

сибирске с мотивировкой “агитация против Единой России”» (см.

http://www.dayperm.ru/node/23174). В период той же предвыборной кампании пермское рек-

ламное агентство отказало Коммунистической партии в размещении баннеров с текстом

«Против власти жуликов и воров», обнаружив в нем признаки нарушения законодательства.

Примером ненадлежащей коммерческой рекламы выступает баннер, содержащий тек-

стовую информацию («Хочешь черного? Бесплатная доставка роллов и пиццы 24 часа

www.tutvkusno.com Автороллы 27-007-27») и изображение мужчины негроидной расы, дер-

жащего большую тарелку с маленьким роллом черного цвета. По мнению Уполномоченного

по правам человека, указанная реклама носит «дискриминационный характер по признакам

расы по отношению к темнокожим людям» [6]. В обосновании своей позиции суд отмечает,

что изобразительные элементы в рекламе вызывают «ассоциации с предложением приобре-

сти как товар либо мужчину негроидной расы, либо ролл черного цвета», но доминантой при

этом является заметное с дальнего расстояния изображение чернокожего мужчины [Поста-

новление].

Как и во многих аналогичных случаях, нарушение правовых норм не является бесспор-

ным. Создатели приведенных рекламных текстов настаивают, что использованные ими сло-

ганы стилистически и творчески обоснованы и не преступают закон [Постановление]. В по-

добных сложных, спорных ситуациях для анализа рекламной продукции привлекаются экс-

перты разных профилей, прежде всего лингвисты, поскольку основная часть информации

заключена в тексте. При этом одной из основных задач языковеда является отграничение

персуазивности (присущей рекламе по ее природе) от манипулятивности [1, с. 92].

Проведем лингвистический анализ рассмотренных примеров.

Высказывания «За Россию без жуликов и воров», «Против власти жуликов и воров» по

своей форме являются лозунгами, отражающими намерения выдвигающих их партий бо-

роться с «жуликами и ворами» в правительстве. Однако анализ коммуникации в Интернете
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(в социальных сетях, политических блогах, на форумах новостных сайтов) свидетельствует о

том, что выражение «партия жуликов и воров» является устойчивым и используется для но-

минации только одной партии – партии «Единая Россия». Основные значения лексем «жули-

ки» и «воры» («вор, занимающийся мелкими кражами», «тот, кто ворует, совершает кражи»)

относятся к людям, ведущим преступную деятельность, негативно оцениваемую обществом,

при этом партия как профессиональная организация представляет собой социальную группу.

Таким образом, номинации «жулики» и «воры» имеют лингвистические признаки возбужде-

ния ненависти в отношении социальной группы, запрещенного п. 2 ст. 45 ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации».

Не требуется специальных знаний, чтобы выявить две основные интерпретации содер-

жания рассмотренной коммерческой рекламы: предложение заказать ролл черного цвета или

же мужчину негроидной расы. При этом появление в сознании потребителей ассоциации с

торговлей чернокожими людьми более вероятно, во-первых, из-за пропорции изображений, а

во-вторых, из-за отсутствия в нашей среде устойчивого понятия «черный ролл». В подобных

случаях, особенно в менее очевидных, стоит обратиться к психолингвистическому экспери-

менту, результаты которого не только уточнят, какая доля респондентов считает рекламу не-

пристойной, но и определят, достигает ли она своей цели – возбуждение желания воспользо-

ваться рекламируемым товаром или услугой.

Таким образом, квалифицированная лингвистическая экспертиза позволяет не только

выявить в текстах признаки ненадлежащей рекламы, но и оценить потенциальную эффек-

тивность использованных приемов. Если бы подобный анализ совершался до выпуска соот-

ветствующей рекламной продукции, создающие ее агентства сохраняли бы свою репутацию

и клиентский спрос. Целесообразность затрат на подобную экспертизу для рекламодателей и

рекламораспространителей обусловлена высокими расходами на штрафы и судебные тяжбы.

Но в первую очередь заинтересованы в исключении нарушающей закон рекламы государст-

во и общественность, осознающие силу влияния рекламы на образ города и психику подрас-

тающего поколения.

Заметим, что персуазивность свойственна не только коммерческой и политической

рекламе, но и многим политико-идеологическим высказываниям в сети. Представители по-

литических течений привлекают соратников, настраивают читателей против своих оппонен-

тов, используя различные коммуникативные тактики, в том числе противоречащие закону.

При этом на некоторых порталах доля противоправных текстов чрезвычайно высока [1, с.

72 – 75]. Как правило, эти высказывания обнаруживают речевые показатели экстремизма,
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состоящего в унижении «достоинства человека в связи с его происхождением, принадлежно-

стью к какой-либо социальной группе, а также по признакам его расы, национальности, язы-

ка» [8].

Контроль распространения таких текстов должен осуществляться модераторами сайтов

и сотрудниками правоохранительных органов, однако из-за большого числа поступающих

сообщений ручное модерирование оказывается неэффективным. Одним из решений указан-

ной задачи, на наш взгляд, выступает программа-фильтр, с помощью которой можно прово-

дить мониторинг сети и исключать из публичного пространства информацию, заведомо на-

рушающую закон [9].

Широкое распространение персуазивных текстов и их возрастающая роль в формиро-

вании общественного сознания и развитии экономики и культуры обусловливает необходи-

мость тщательного законодательного и общественного регулирования публичной коммуни-

кации. На наш взгляд, наиболее эффективными средствами контроля для рекламной дея-

тельности является превентивный экспертный анализ ее результатов, а для Интернет-

коммуникации – мониторинг Рунета автоматическими системами фильтрации.

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 13-14-59007а/У)
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В статье рассматривается позиция пермской писательницы Е.А. Словцовой-Камской по по-
воду «женского вопроса». Авторская позиция анализируется на материале статьи писатель-
ницы «Женщина в семье и в обществе», опубликованной в 1881 г. Статья рассматривается в
контексте историко-литературной ситуации. Для выявления специфики авторской позиции
применен сравнительный метод. Статья Словцовой-Камской сопоставляется с работами
Н.А. Добролюбова («Повести и рассказы М.И. Воскресенского. Наташа Подгорич. Роман
М.И. Воскресенского»), Н.Г. Чернышевского («Что делать?»), М.М. Михайлова («Женщины,
их воспитание и значение в семье и обществе»). В ходе исследования было выявлено, что
Словцова-Камская стала одной из первых женщин, вступивших в дискуссию о «женском во-
просе». Писательница, изначально опиравшаяся на статью Михайлова, сумела выразить
свою индивидуальную авторскую позицию по актуальному вопросу. Камская аналитически
подходит к рассмотрению опыта Европы, Америки и России и разделяет стремление женщин
к равноправию, получению образования, но не одобряет радикальные меры при отстаивании
позиций эмансипированными женщинами. Камская отразила в своей статье потребность
времени в систематизации знаний о положении женщины в разных эпохах и странах.

Ключевые слова: региональная литература, «женский вопрос».

Середина и вторая половина XIX в. в России – время активного обсуждения «женского

вопроса»1. Крупнейшие критики, публицисты и писатели преимущественно демократическо-

го течения, такие как М.Е. Салтыков–Щедрин, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский,

М.М. Михайлов, включаются в дискуссию по данной проблеме. Женщины активно включа-

ются в литературный процесс, на страницах центральных журналов публикуются

Е.В. Салияс-Турнемир (псевдоним Евгения Тур), Н.Д. Хвощинская-Зайончковская (псевдо-

ним В. Крестовский), Ю.Ф. Ауэрбах, Ю.В. Жадовская. Более того, к обсуждению «женского

вопроса» присоединяется и провинция. В связи с этим особый интерес представляет работа

пермской писательницы Е.А. Словцовой–Камской «Женщина в семье и обществе».

Статья Словцовой-Камской вышла только после смерти писательницы. В 1881 г. руко-

пись была отправлена в редакцию «Исторического вестника» Д.Д. Смышляевым. Публика-

ция статьи сопровождалась комментарием редакции, в котором цитируется письмо

© Расторгуева М.Ю., 2013
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Д.Д. Смышляева: «Замечательно, что статья эта была написана в начале 1860 года, вскоре

после того, как появились трактаты о женщине Милля и Прудона, сильно затронувшие Ека-

терину Александровну, и когда только что заслышался в русской печати первый робкий ле-

пет по так называемому женскому вопросу» [2, с. 140]. Из письма Смышляева следует, что

Словцова-Камская одна из первых женщин в русской печати живо высказывалась по поводу

«женского вопроса».

Ю.М. Проскурина высказывает точку зрения о том, что статья Камской «Женщина в

семье и обществе» «представляет собой несколько видоизмененный конспект статьи

М. Михайлова «Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе», опубликованной в

«Современнике» в 1860 г. [3, с. VIII]. Работа М. Михайлова послужила Камской основой для

ее статьи и выражения собственной авторской позиции. Так, обе статьи имеют практически

одинаковое вступление [3, с. X]. Однако Камская, по нашему мнению, иначе подходит к из-

ложению проблемы и решению «женского вопроса».

Сопоставление работы Камской со статьей Михайлова позволяет увидеть целый ряд

отличий в осмыслении писательницей «женского вопроса». Так, Камская подробно рассмат-

ривает положение женщины во все исторические эпохи, тогда как Михайлов обращается

лишь к эпохе домостроя.

Анализируя положение женщин на ранних этапах развития, Камская противопоставля-

ет положение женщины в Европе и в Азии. «Восток – колыбель человечества и царство при-

роды», на Востоке человек не развивается, женщина оказывается рабыней мужчины [2,

с. 291]. «Человечество в своей эмиграции от востока к западу, из Азии в Европу, постепенно

освобождалось от гнетущих его сил физической природы» [2, с. 292]. Это освобождение, по

мнению Камской, позволяет европейским странам прогрессировать. В античной Греции «в

лице гетер мы находим первый протест женщин, правда, протест бессознательный, жалкий,

рабский» [2, с. 294].

Затем в фокусе внимания Камской оказывается положение женщины в европейских

странах на современном историческом этапе. Камская утверждает, что «в настоящее время

мы переживаем эпоху всеобщей эмансипации» [2, с. 302]. Писательница употребляет место-

имение «мы», что подчеркивает ее приверженность именно к европейским идеям. Россия –

«еще юный народ, поздние гости на пиру европейской жизни», и ему следует учиться у стран

Европы [2, с. 308].

Положение женщин в европейских странах, в отличие от Михайлова, Камская рассмат-

ривает сквозь призму религии. Основными средствами характеристики этого положения вы-

ступает оценочная лексика («святость», «порицает», «в нравственном растлении» и т.д.).



345

Рассуждая о Франции, Камская говорит: «На это [вопрос о сути женской эмансипации. –

М.Р.] отвечала нам Франция несколько раз, и увы! Весьма неудачно» [2, с. 303]. Высказыва-

ние содержит междометие сожаления «увы», значение слова «неудачно» подчеркивается на-

речием «весьма», что усиливает выражение неприятия Камской французского опыта, при-

знании его несостоятельности. В негативной оценке Франции Камская идет вслед за Михай-

ловым. Он утверждал, что неверное понимание Францией идеи эмансипации привело к па-

дению нравственности. Камская также приписывает Франции «нравственное растление»

[2, с. 303], отмечает, что «на разрушении святости семьи держится французский роман»

[2, с. 305]. В рассуждение Камской доминирует лишь эмоциональная оценка, мы не находим

сущностных причин неприятия ею опыта Франции. В статье же Михайлова неудачность

процесса эмансипации объясняется тем, что французы «готовы видеть идеал семейного об-

щества у племён, остающихся ещё на низших ступенях развития, и, оставив при нас все за-

воевания науки, обратить домашний быт наш в так называемое "естественное состояние"»

[4, с. 5]. Акцентирование важности роли семьи в процессе становления женщины – это об-

щественная тенденция того времени. Н.А. Добролюбов отмечает, что «вопрос о так называе-

мой семейной нравственности составляет один из важнейших общественных вопросов на-

шего времени». [5, с. 223]. Критик подчеркивает важность не только общественной, но и се-

мейной эмансипации женщины.

Далее Михайлов анализирует философские труды европейцев, посвященные положе-

нию женщины в обществе. Камская же углубляет свое представление о женщине в Европе,

противопоставляя французской женщине даму из Англии. «Дорога, выбранная англичанкой,

безукоризненна» [2, с. 305]. Эпитет говорит о наивысшей положительной оценке писатель-

ницей опыта Англии. Важными критериями оценки положения женщины для Камской стали:

нравственность, семья и образование. Женщина в Англии имеет возможность «приобретения

человеческих знаний» и «она пользуется таким уважением и нравственным влиянием в об-

ществе» [2, с. 305]. Таким образом, выстраивается оппозиция Франция – Англия, как страны

безнравственного и нравственного общества; страны «темной» женщины и женщины про-

свещенной; страны разрушительных для семьи нравов и нравов, пекущихся о ее святости.

Камская разделяет стремление женщин обрести самостоятельность, но одобряет не все

меры для достижения равноправия. Писательница приводит пример женского бунта, про-

изошедшего в Северной Америке, предположительно речь идет о суфражистком движении.

Камская сомневается в «зрелости и обдуманности» данного события [2, с. 306]. Писательни-

ца упоминает этот факт «для того, чтобы указать на движение женщин, которое идет то пря-

мо, то спотыкаясь, но все вперед» [2, с. 306]. Семантика глагола «спотыкаясь» подчеркивает
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неопытность женщины в процессе эмансипации, и не вся деятельность женщин в этом на-

правлении дает положительные результаты. Камская настороженно отнеслась лишь к еди-

ничному проявлению женской эмансипации, тогда как С.П. Колошин в статье «По поводу

американской женщины» говорит о том, что «женщины не только обнаруживают наиболь-

ший скептицизм относительно событий гражданского движения, - они-то наиболее оказыва-

ют ему сопротивление: женщины вредят прогрессу» [6, с. 406]. Писатель видит причину не-

состоятельности женщины в общественной жизни в «поклонении обычаю и моде» [6, с. 406].

Завершив рассуждение о зарубежном опыте, Камская обращает внимание на положение

женщины и в России. «У нас женщина не имеет почти никакого социального значения, не

имеет также значения ни как жена, ни как мать, потому что до сих пор мужчина полный вла-

стелин ее» [2, с. 307]. Если русская женщина начнет вести себя как англичанка, то «из десяти

девять осудят ее» [2, с. 307]. Однако Камская не говорит об абсолютном подавлении женщи-

ны, «разумеется, везде есть исключения» [2, с. 308]. Тяжелое положение русской женщины

Камская объясняет юностью русского народа в европейском процессе развития [2, с. 308],

«только с реформ Петра Великого женщина освободилась из неволи терема» [2, с. 308]. Кам-

ская видит возможным будущее достижение русской женщиной равного положения с муж-

чиной. Свою позицию Камская подкрепляет фактами из русской литературы. Последние

произведения И.С. Тургенева и И.А. Гончарова рисуют «передовых женщин» [2, с. 309]. Лю-

ди того времени искали поддержку женщины в художественной литературе. Однако критик

Н.А. Добролюбов в статье «Повести и рассказы М.И. Воскресенского. Наташа Подгорич» с

сожалением отмечает, что писатели не реагируют на запросы времени: «литература наша

почти позабыла вопросы об отношениях семейных, о значении женщины в жизни общества»

[5, с. 223]. Критик чувствует потребность общества говорить об «этом интересном вопросе»

[5, с. 224].

Систематизация Камской знаний о положении женщины в разные эпохи истории явля-

ется отражением потребности времени. Наряду со статьей писательницы этому же вопросу

посвящен «Четвертый сон Веры Павловны» из романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?».

Автор в аллегорической форме прослеживает историю женщин на разных исторических эта-

пах, более того он намечает путь развития женщины в будущем, рисуя идеальное общество

равноправия. Публицистика и художественная литература говорят в унисон: чтобы изменить

положение женщины в обществе, необходимо изучить предпосылки сложившейся ситуации.

Следующей точкой соприкосновения рассуждений Камской и Михайлова является по-

пытка осмысления вопроса об освобождении женщины от гнета мужчины. Михайлов считает,

что «вопрос о положении женщины» есть шаг на пути к освобождению порабо-
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щенного народа вообще. [4, с. 55]. Освобождение это стоит осуществлять путем предос-

тавления женщинам возможности получать образование и развиваться наравне с мужчинами.

Камская также отмечает большую роль образования в становлении женщины: «воспитание,

образование – вот первые двигатели всяческих реформ в общественной жизни» [2, с. 311].

Однако, в отличие от Михайлова, Камская полагает, что значительный вклад на пути осво-

бождения женщины вносит и религия. Христианство обеспечило равенство людей в церкви,

а католические крестовые походы обеспечили женщин собственностью.

 Таким образом, писательница Камская являет собой органичное сочетание всех веду-

щих историко-литературных тенденций середины XIX в.: она писательница из провинции,

вступившая в дискуссию о «женском вопросе». Камская сумела расставить индивидуальные

акценты в этой теме и стала равноправным участником дискуссии.

Примечания
1 «Во второй половине XIX века в периодике появилось большое количество материалов по женской
проблематике. В связи с этим, возникла потребность в систематизации публикаций. Журнал «Северный
вестник» подготовил специальный указатель русскоязычной литературы по женскому вопросу. Этот каталог
выявил 1785 произведений по женской тематике, что свидетельствовало о существенном общественном
интересе к женской эмансипации» [1]
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THE POSITION OF PERM WRITER SLOVCOVA-KAMSKAYA IN THE DEBAT ABOUT
“WOMEN ISSUES”

(FOR EXAMPLE ARTICLES “WOMEN IN FAMILY AND SOCIETY”)

Rastorgueva Maria Y.

Perm State National Research University
614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15. mariia.rastorgueva@yandex.ru

In this article the position of perm writer Slovcova-Kamskaya for “women issues” is under analysis.
The author’s position is being analyzed with the material of article “Woman in family and society”,
published in 1881. The article is being researched in the context of historical and сultural situation.
The comparative method was used for finding the specific of the author’s position. The article of
Slovcova-Kamskaya is being compared with the works by Dobrolyubov (“The stories of Voskre-
sensky. Natasha Podgorich. The novel by Voskresensky”), Chernyshevsky (“What is to be done?”),
Mikhailov (“Women, their education and importance in family and society”). It was found out dur-
ing the research that Slovcova-Kamskaya had become one of the first women discussing “the
women problem”. The writer, who firstly based on the article by Mikhailov, could express her own
opinion for this urgent question. Kamskaya tended to be analytic in researching of the experience of
Europe, USA and Russia and shared the women’s aspiration to equality and education, but she
didn’t approved radical measures in fighting for the positions by emancipated women. Kamskaya
showed in her article the need of the generation in systematization of knowledge about the women’s
position in different times and countries.

Key words: regional literature, “women issues”.
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УДК 908

 «ОБРАЗНАЯ ФОРМУЛА» ПЕРМИ НА ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОРТАЛАХ ГОРОДА

Теленкова Евгения Юрьевна

Пермский государственный национальный исследовательский университет
 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. evgeniya.telenkova@mail.ru

В статье рассматриваются презентационные тексты о Перми, размещенные на местных тури-
стических сайтах и выполняющие функции «визитной карточки» города. На основе методи-
ки Д. Н. Замятина выявляется «образная формула» Перми - суммарный код, считываемый
посетителем сайта при виртуальном знакомстве с городом. «Образная формула» разбирается
с точки зрения содержания и стилистики.

Ключевые слова: гуманитарно-географический образ, город, «образная формула», туризм.

В 2011 году экспертами Всемирного экономического форума был составлен рейтинг

развития туристического бизнеса и репутации стран. Выяснилось, что Россия по наличию

культурных ресурсов мирового значения находится на 9 месте, а по уровню затрат на про-

движение этих ресурсов на 91 [1].

Мировой опыт показывает, что культура в виде культурных проектов и сценариев раз-

вития может вывести депрессивные территории и города на новый уровень развития. Широ-

ко известен опыт испанской Барселоны, которая за двадцать лет из грязного, задымленного

промышленного центра превратилась в чистый, открытый культурный город мирового зна-

чения. Программа ребрендинга Барселоны была основана на активизации культурных и эко-

логических факторов: демонтаж морально и технически устаревшей промышленной зоны,

вывод промышленных предприятий за черту города, регулярное проведение музыкальных и

театральных фестивалей, реставрация памятников, организация Олимпиады, привлечение

туристов. Следствием этой имиджевой программы стала капитализация территории, приток

инвестиций и предпринимателй, привлеченных новым образом города [2].

В России дискуссии о том, что необходимо принять меры по ребрендингу, рекламе и

активному развитию, как регионов, так и страны, в целом, ведутся уже довольно давно. Что-

бы убедиться в этом, достаточно вбить в поисковике «имидж городов» и получить внушаю-

щее количество публикаций, датируемых еще 2000-ми годами. Уже тогда в России задума-

лись о том, что продвижение бренда, предоставление информации и связи с иностранной

© Теленкова Е.Ю., 2013
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общественностью, а если быть точнее, – финансами иностранной общественности, влекут за

собой улучшение экономического состояния страны.

К сожалению, во многих российских городах, в том числе в Перми, все эти вопросы так

и остались на уровне дискуссий, внятная стратегия по формированию имиджа до сих пор не

разработана. Впрочем, нельзя сказать, что никаких шагов в этом направлении совсем не

предпринималось. В 2006 году стартовала программа «Пермь – культурная столица Повол-

жья», целью которой было объединить множество разноплановых проектов и вовлечь в

культурное пространство людей с разными интересами [3]. Позднее, в 2010 году, Админист-

рация Пермского края представила проект «Пермь – культурная столица Европы». Предпо-

лагалось, что реализация проекта станет существенным толчком к развитию местной эконо-

мики: увеличится поток туристов, возрастет объем частных и федеральных инвестиций, ре-

гион станет более привлекательным для жизни [4]. Однако в кругах пермской интеллигенции

проект встретили скептически. Во-первых, сама формулировка концепта казалась абсурдной,

во-вторых, современное искусство, на котором, в общем-то, держался проект, жители города

находили чужеродным. В итоге, случилось так, что внимание общественности было привле-

чено не столько к бренду, сколько к конфликту, вокруг этого бренда, так называемой «куль-

турной революции». Как следствие, программа ребрендинга края вернулась к первоначаль-

ному этапу – дискуссиям.

По мнению В.В.Абашева, Пермь – город невизуальный, иными словами, – невзрачный.

Его нужно не показывать, а рассказывать, и тогда сезам откроется [5]. В этой ситуации осо-

бенно важным становится концептуальная подача информации, которая представит город

интересным для знакомства и посещения. Учитывают ли эту особенность ведущие туристи-

ческие компании Перми, осознают ли они специфичность задачи, есть ли установка на фор-

мирование яркой репрезентации города?

Мы поставили задачу – проанализировать презентационные тексты, размещенные на

ведущих туристических сайтах, и воссоздать тот образ города, который они представляют.

При этом мы руководствовались методикой моделирования гуманитарно-географического

образа города, разработанной специалистом по гуманитарной географии, культурологом

Д.Н.Замятиным.

Выборка материала исследования основывалась на поиске web-порталов тех туристи-

ческих компаний, приоритетным направлением которых является внутренний и въездной ту-

ризм. Как правило, только такие компании заинтересованы в размещении информации о го-

роде и ответственны за сложившийся у потенциального туриста образ местности.
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Гуманитарно-географический образ города – система представлений о пространстве, а

также система знаков и символов, наиболее ярко представляющих и характеризующих опре-

деленный город. Множество разнородных по генезису, содержанию и структуре географиче-

ских образов, могут быть репрезентованы как простейшими когнитивными картами, так и

сложными образно-географическими схемами, опирающимися на реконструкцию или интер-

претацию визуальных наблюдений, архитектурных обмеров, различных текстовых источни-

ков (в том числе и традиционных географических карт).

Основными элементами гуманитарно-географического образа города Д.Н.Замятин на-

зывает:

- составление городского лексикона (15-20 слов, наиболее ярко характеризующих террито-

рию – имена людей, топонимы, исторические и культурные события, памятные места, пр.);

- построение когнитивной схемы гуманитарно-географического образа города;

- определение «образной формулы» города [6];

В ходе исследования выяснилось, что представление качественных презентационных

текстов о Перми не является осознанной задачей для владельцев туристического бизнеса. В

пользу этого тезиса свидетельствует, по крайней мере, количество найденных текстов. На

большинстве сайтов вообще не задействован подобный рычаг влияния на посетителя – учре-

дители ограничиваются прикреплением прайс-листа к короткой информации о существую-

щих экскурсиях. Из оставшегося, незначительного числа порталов, где все же присутствует

описание города, еще часть выпадает по причине фрагментарности или компилятивности

материалов. В результате мы отобрали для анализа шесть сайтов: Официальный туристиче-

ский сайт Перми [7], «Краснов» [8], «Белый камень» [9], «Зеленый ветер» [10], «Персональ-

ный гид туризма» [11], «Лоцман путешествий» [12], где презентационные тексты о Перми

имеют относительно целостный характер.

Для определения «образной формулы» города, мы вычленили из всех текстов слова, на

которые авторы делали особый акцент. Затем, путем подсчета, вычислили в каждом элементе

гуманитарно-географического образа Перми самые употребляемые и распределили их на че-

тыре категории:

- «Имя в истории Перми» - В. Н. Татищев (5 из 6 упоминаний)

- «Памятное место Перми» - Пермская художественная галерея и Мотовилихинский меде-

плавильный завод (по 5 упоминаний)

- «Географический образ» - река Кама (6 из 6 упоминаний)

- «Когнитивная схема» - Пермь – промышленный центр (5 из 6 упоминаний)
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В содержательном отношении получившаяся «образная формула» отличается:

1. Архаичностью (советский набор культурных достопримечательностей)

2. Отсутствием единой концепции (разрозненность образов приводит к расфокусированию

внимания)

3. Отсутствием необходимых пояснений (Пр.: упоминание о том, что многие считают Пермь

прообразом Юрятина из романа Б. Пастернака не подкреплено никакими доказательными

фактами)

4. За редким исключением, не учитываются современные достижения Перми (фестивали,

арт-объекты и т. д.)

В стилистическом отношении:

1. Стертость и официозность стиля (советский путеводитель). (Пр.: «На сегодняшний день

Пермь – это крупный административный, промышленный, исторический, культурный, на-

учный, образовательный центр Урала и Поволжья…» [13]).

2. Большой объем, избыточность лишней, малозначащей информации. (Пр.: «…тяжелая,

большей частью оборонная промышленность превалирует над легкой (66,8% в ВНП горо-

да)…» [14]).

3. Отсутствие иллюстративного материала (даже фотографий).

4. За редким исключением, не используются интерактивные и мультимедийные возможно-

сти Интернета. Удачный пример оформления сайта – официальный туристический портал

Перми, на котором различные разделы («достопримечательности», «кухня», «история» и т. д.)

представлены в виде иконок или ссылок. Это нововведение полезно тем, что посетитель,

вместо того, чтобы тратить время на чтение большого текста, сразу же может получить инте-

ресующую информацию, кликнув по одной из иконок. Кстати, такая форма доступа к ин-

формации довольно популярна, она преобладает на зарубежных сайтах (пр.: туристический

портал Барселоны [15]) и реже встречается на сайтах российских городов (пр.: официальный

портал г. Казань [16])

Итак, на основе проведенного анализа текстов с туристических сайтов, мы убедились в

отсутствии концептуального подхода к представлению образа города, архаичности его со-

держательного наполнения и стилистического оформления. Представляется, что данная си-

туация ни в коем случае не способствует формированию привлекательного образа нашего

города, а также демонстрирует общее неблагополучие в самоидентификации пермяков. Оче-

видно, что заинтересованным в развитии города структурам, прежде всего, краевой и город-

ской администрации, нужно обратить внимание на то, что, несмотря на постоянные дискус-

сии, внутреннее позиционирование Перми – за неимением альтернативы - строится на экс-
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плуатации по большей части уже давно и безвозвратно устаревших образов советского про-

шлого.
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IMAGINATIVE FORMULA IN THE PRESENTARTION TEXT ABOUT PERM
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The article considers the presentation texts about Perm, placed on local tourist sites and performing
the function of a «visiting card». Based on the methodology D. N. Zamyatin taped "imaginative
formula" Perm - total code, readable site visitor in a virtual acquaintance with the city. "Imaginative
formula" is dealt with in terms of content and style.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КИНОДИАЛОГА В СИТУАЦИИ МНОГОЯЗЫЧИЯ
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Cтатья посвящена актуальным проблемам киноперевода в ситуации мультикультурализма и
многоязычия. Явление многоязычия все чаще встречается в различных коммуникативных
ситуациях, что находит свое отражение в кинематографе. На материале кинодиалога были
сделаны наблюдения над выбором переводческой стратегии при наличии инокультурных
включений в тексте. Стратегия перевода будет во многом зависеть от эстетической функции,
которую выполняет в кино иноязычный компонент, а также от дистанции между культурой
отправителя и культурой реципиента.

Ключевые слова: кинотекст, многоязычие, стратегия перевода.

В связи с процессом глобализации с каждым годом всё больше увеличивается поток

международной миграции, что ведёт к сосуществованию различных культур на одной терри-

тории и, как следствие, к политике мультикультурализма. По свидетельству исследователей,

«лишь менее 10% стран могут рассматриваться в качестве культурно однородных» [5, с.781].

Данный процесс имеет свои плюсы и минусы, что находит отражение в искусстве, мас-

совой культуре, а особенно в кинематографе, который на протяжении уже более века остает-

ся самым массовым видом искусства, наиболее остро реагирующим на любые изменения в

мире. Стоит отметить, что каждая культура воспринимает процесс глобализации по-своему.

Все это ставит перед современным переводчиком кино качественно новые задачи – выпол-

нить адекватный перевод, транслировав культурные и языковые различия в кинодиалоге.

В связи с этим, мы обратились к изучению мультикультурного и многоязычного ком-

понента в переводимом кинотексте. Предметом исследования стали стратегии перевода дан-

ного компонента в ситуации перевода кинофильмов на русский язык.

Своей целью мы ставим найти ответ на вопрос о выборе оптимальной стратегии

перевода мультикультурного, многоязычного компонента, а также выявить факторы,

которые обуславливают выбор той или иной переводческой стратегии. В частности, одна из

задач данного исследования – рассмотрение стратегии нулевого перевода и сопоставление её

с альтернативными стратегиями.

© Носкова К.Д., 2013
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Как отмечают исследователи, «почти четыре десятилетия наблюдения за последствия-

ми внедрения в жизнь этой политической доктрины (мультикультурализма. – прим. ред.) да-

ют основания для вывода о том, что она, решая одни проблемы, например, обеспечивая при-

выкание людей к неизбежному и растущему в современном мире культурному разнообра-

зию, порождает другие, усиливая межобщинный раскол общества и провоцируя межгруппо-

вые конфликты» [1, с. 781].

В контексте мультикультурализма мы всё чаще, так или иначе, сталкиваемся с явлени-

ем многоязычия не только в различных коммуникативных ситуациях, СМИ, Интернете, но

также и в таком культурном явлении, как кино.

К изучению явления многоязычия обращаются многие учёные, в частности,

У.Вайнрайх [2], Н.Б.Мечковская [3], И.К.Федорова [4] и др. «Словарь лингвистических

терминов» даёт следующее определение термину «многоязычие»: «употребление нескольких

языков в пределах определенной социальной общности (прежде всего государства);

употребление индивидуумом (группой людей) нескольких языков, каждый из которых

выбирается в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией» [5]. В данной работе

данный широкозначный термин рассматривается в связи с проявлением многоязычия в

межкультурной коммуникации и переводе.

Обратимся к одному из анализируемых эпизодов. Это отрывок из популярного в ин-

тернете сериала «Теория Большого Взрыва». В данном эпизоде один из героев сериала,

Шелдон Купер, поздравляет своих друзей на свадьбе на клингонском языке, чем вызывает

крайнее недовольство невесты. Далее высказывание на клингонском поздравляющий пере-

водит сам. Клингонский язык (клингон) входит в число языков, созданных лингвистом Мар-

ком Окрандом специально для клингонов — одной из рас научно-фантастического телесе-

риала «Звездный путь» (StarTrek). Данный язык имеет полноценную грамматику, синтаксис

и словарь. При его создании использовались некоторые языки индейцев Северной Америки,

а также санскрит. Впервые клингонский язык прозвучал в 1979 году, и с тех пор приобрел

множество поклонников. В 1992 году был основан Институт клингонского языка, раз в три

месяца выпускающий журнал HolQeD, посвященный данному языку, языкознанию и культу-

ре) [6].

Так, например, в другом отрывке из этого же сериала, главные герои играют в «клин-

гонскую балду». Смысл игры, судя по эпизоду, заключается в том, чтобы вспомнить наи-

большее количество слов на клингонском. Перевод слов в данном отрывке нам не требуется,

его отсутствие никак не повлияет на сюжет. Клингонский звучит очень «резко». «Фонетика

языка использует ряд затрудняющих носителя индоевропейских языков звуков, в том числе
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гортанной смычки и других, экспортированных из разных языков индейцев для создания

подчёркнуто «чуждого» звучания» [6].

Такое звучание создаёт определённый эффект комичности. Из этого можно сделать вы-

вод, что клингонский в обоих отрывках играет исключительно эстетическую роль. Нулевой

перевод в данных отрывках необходим, нам важен сам факт наличия клингонского – это и

делает эпизоды такими смешными.

 Проанализируем эпизод франко-испанской комедии «Шеф» кинокомпании Gaumont

(режиссёр Дэниель Коэн). Действие комедии разворачивается вокруг личности знаменитого

на всю Францию повара Александра Лагарда (Жан Рено), которому начальство грозит закры-

тием ресторана. К счастью, остаться Лагарду на плаву помогает своенравный, но талантли-

вый повар Жаки. Лагарду необходимо порадовать критиков блюдами «молекулярной кухни»,

о которой тот не знает ничего. Выбранный эпизод представляет встречу Лагарда и Хуана

Кастейя, специалиста по «молекулярной кухне» из Испании. Нам важен отрывок, в котором

Хуан подгоняет поваров на испанском языке и заодно отчитывает Жаки: «Hombre por favor

Jaqui, como tratarse el pato y hombre que no me mas dime que es ortega que esto es cocina

molecular. Si hombre por favor atender atender que es cocina molecular!» (Жаки, прости Госпо-

ди, как ты обращаешься с уткой? И не говори мне больше, что это рябчик. Это же молеку-

лярная кухня. Ребята, ну, напрягитесь, пожалуйста! Это же молекулярная кухня!) [перевод

автора]. В конце концов Лагард и Хуан не находят общего языка, и последний в гневе уходит,

бросив на испанском: «Me voy! Quedes aqui con su gastronomia retrograde y prehistórica!» (Я

ухожу! Ну и оставайтесь со своей отсталой доисторической кухней!) Перевода данной

фразы нет, то есть использован прием нулевого перевода.

При анализе переводческой стратегии следует учесть тот факт, что испанский и

французский языки относятся к группе романских языков, следовательно, испанец частично

поймёт француза, а француз – испанца (например, dime (исп.) – dis-moi (фр.), prehistórico

(исп.) – préhistorique (фр.), retrógrado (исп.) – rétrograde (фр.). По мнению С.Е.Яхонтова,

«…известно, что существуют такие группы языков, родство в пределах которых имеет

ощутимое практическое значение, например славянские, романские, тюркские. Знание

одного языка в группе дает возможность частично понимать или по крайней мере легко

научиться понимать и другие» [7]. Возможно, по этой причине в оригинальной дорожке дан

«нулевой» перевод.

Российским зрителям гораздо сложнее понять, о чём идёт речь, нежели носителям

романских языков: в эпизоде воспринимается только эмоциональная испанская речь, но

смысл при этом утрачен. Возможно, таким образом был сделан акцент на ярком испанском
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темпераменте персонажа. Нам представляется целесообразным в таких случаях осуществить

перевод.

Проанализируем эпизод из фильма «Весёлые каникулы (оригинальные названия —

Get the Gringo и How I Spent My Summer Vacation) — криминальный боевик Адриана Грюн-

берга. Релиз состоялся 22 марта (Россия) и 1 мая (США) 2012 года. Итак, главный герой на-

ходится в КПЗ и ждет перевода в главный корпус тюрьмы. Входит начальник тюрьмы и про-

износит монолог на испанском. Здесь я приведу лишь часть из данного монолога: Estabas en

su casa por un tiempo y nosotros-su familia. En las próximas horas se uniran a la población general

de esta prision, tendrán cierta libertad. Вот как данный отрывок был переведен в лицензионной

версии: «На какое-то время тюрьма ваш дом, а мы – ваша семья. Через несколько часов вас

переведут в главный корпус. Там будет посвободнее». Примечателен тот факт, что, в целом,

фильм полностью дублирован, но в те моменты, когда герои говорят на испанском, исполь-

зован закадровый перевод. То есть, можно отчетливо слышать испанскую речь и понимать о

чем говорят герои. Данный прием используется на протяжении всего фильма. Одна стратегия

резко меняет другую. Мы пришли к выводу, что такая смена стратегии позволяет сохранить

эстетическую функцию текста, то есть зритель понимает, что герои говорят на испанском.

Думаю, что если бы вся речь была дублирована, то был бы утерян не только данный эффект,

но и часть смысла. Иноязычный компонент в данном отрывке создает эстетический эффект,

даже эффект присутствия, как бы вводит зрителя в среду, в которую попал главный герой.

В целом стратегия перевода будет во многом зависеть от той функции, которую

выполняет в кино иноязычный компонент. Достаточно важна в этом плане эстетическая

функция (как, например, создание комического эффекта в одном из анализируемых

отрывков). Известно, что эстетическая функция языка выражается в его способности

благотворно влиять на эстетическое духовное сознание адресата, слушателя или читателя

посредством формы и содержания. Эстетическая функция реализуется в поэзии,

художественном или медиатексте, в обыденной разговорной речи, фактически, в любой из

форм речевого взаимодействия. Нам не обязательно понимать, о чём говорит персонаж, нам

важно то, как иноязычный компонент эмоционально воздействует на реципиента, и связь

этого иноязычного, инокультурного компонента с переводимым текстом в целом, с его

смысловым и идейным содержанием.
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Вместе с тем, не менее важно учитывать тот факт, для кого данный текст был

переведён, учитывать культурную дистанцию между культурой отправителя и культурой

реципиента. Задача переводчика, состоит, таким образом, в том, чтобы найти оптимальный

баланс между этими двумя полюсами
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This article is dedicated to the actual problems of translation in the situation of multiculturalism and
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dialogues. All these have an influence on the cinema art which still remains one of the most popular
phenomena of the modern culture. On the material of the chosen filmtext we`ve made some studies
on what aspects will depend the translation strategies in the situation of plurilinguism. The
translation strategy depends mainly on the aesthetic function which is created by the foreign
language component, and on the distance between the culture of transmitter and the culture of
receiver.
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА» В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ДИСКУРСЕ
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Пермский государственный национальный исследовательский университет
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Настоящее исследование посвящено изучению концепта «технологическая платформа» в
русском, английском и французском экономическом дискурсе. Актуальность работы связана
с тем, что концепт «технологическая платформа» является одним из ключевых в современ-
ном экономическом дискурсе.

Ключевые слова: концепт, «технологическая платформа», дискурс.

Одним из актуальных вопросов современной лингвистики является изучение концепта

как единицы знания, основанного на разных способах и каналах восприятия осмысления

действительности [1, с. 81]. Концепт – одно из ключевых понятий когнитивной лингвистики;

концепт формируется в определенном дискурсе. В настоящем исследовании рассматривается

концепт «технологическая платформа», который формируется в экономическом дискурсе.

Экономический дискурс представляется актуальным для изучения в связи с важностью

экономической сферы в настоящее время.

Прежде всего, следует отметить, что дискурс – многозначное понятие для ряда

гуманитарных наук, которые прямо или опосредованно изучают функционирование языка,

таких, как лингвистика, семиотика, литературоведение.

Е.С.Кубрякова отмечает, что понятие дискурса помогает «отразить в едином образе

порождаемую в особых условиях речь, связываемую с самими коммуникативными

условиями этого порождения» [2, с. 524].

Традиционно дискурс определяется как «связный текст в совокупности с

экстралингвистическими — прагматическими, социокультурными, психологическими и др.

факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как

целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии

людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс — это речь,

«погруженная в жизнь» (ЛЭС 2002 [Электронный ресурс 1]).

В когнитивной лингвистике существует следующее определение дискурса: «вербально

опосредованная деятельность в специальной сфере» [3, c. 104]. Таким образом, дискурс

связан с обществом, его состоянием и социальной ролью человека в нем.

© Мишланова С.Л., Морозова Е.В., 2013
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Экономический дискурс рассматривается в ряде работ отечественных исследователей

(А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов) только как часть политического. В других работах экономи-

ческий дискурс понимается в широком смысле, как все сказанное об экономике профессио-

налами либо журналистами, включая тексты. Также под экономическим дискурсом подразу-

мевают любую коммуникацию внутри экономического предприятия.

О.В. Дитрих дает краткую характеристику экономическому дискурсу, отмечая, что фи-

нансово-экономическая сфера в целом представлена в сознании через образы и постоянно

требует дополнительных пояснений со стороны СМИ. По мнению автора, эта сфера более

«стабильна», чем политическая, интерес к её «узловым точкам» – рынок, бюджет и т.п. –

достаточно постоянен [4, с.56]. Экономический дискурс выделяется А.Ю. Кланщаковой, в

работах которой дается описание тематики экономического дискурса; цели общения в эко-

номическом дискурсе (оптимизация отношений в системе «товар – деньги – товар»); участ-

ников экономического дискурса (вступившие или могущие вступить в операции товарного

обмена физические и юридические лица) [5,с. 68]. По Е.Ю. Махницкой, экономический дис-

курс – совокупность всех речевых актов, используемых при описании и характеристике эко-

номических реалий. Под экономическим дискурсом автор понимает устные и письменные

фрагменты текста и целые тексты, отражающие экономическую практику [6 c. 159].

Е.Д. Степанова понимает под экономическим дискурсом «интерактивное взаимодействие

участников общения в сфере финансово-кредитных, налоговых, коммерческих, предприни-

мательских отношений» [7, c. 436].

В современном обществе экономический дискурс можно выделить как один из основ-

ных видов институционального дискурса. По В.И. Карасику, институциональный дискурс –

«специализированная клишированная разновидность общения между людьми, которые мо-

гут не знать друг друга, но должны общаться в соответствии с нормами данного социума» [8,

c. 6]. В настоящее время экономика присутствует со всех сторонах жизни современного че-

ловека, играет значительную роль в структуре общества. В.И. Карасик выделяет институ-

циональный дискурс на основании целей и участников общения. Участниками институцио-

нального дискурса являются агенты и клиенты, представляющие базовую пару участников и,

соответственно, ядро дискурса. В экономическом дискурсе ядром является общении агента –

клиента, к примеру, покупателя – продавца.

Экономический дискурс широко представлен в СМИ в информационном и

аналитическом жанрах в виде обзоров, аналитических статей, а также в специализированных

изданиях (например, годовых финансовых отчетах, экономических программах отдельных

учреждений, фондов, компаний).
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Можно сказать, что существует специфическое ментальное пространство,

составляющее основу специального экономического дискурса, репрезентируемого в виде

терминов и специальных понятий [9, c. 51]. Таким образом, целесообразно перейти к

понятию термина, как одному из способов репрезентации концепта.

Традиционно термин трактуется как «слово или словосочетание, обозначающее

понятие специальной области знания или деятельности. Термин входит в общую

лексическую систему языка, но лишь через посредство конкретной терминологической

системы (терминологии)» (ЛЭС 2002 [Электронный ресурс 1])

Развитие новых технологий, видов деятельности и отраслей наук в XX в. обусловило

рост новых терминов в каждой терминологии, и они не всегда отвечали требованиям.

Потребовалось переосмыслить понятие термин, которое оказалось весьма спорным.

Л.М. Алексеева пишет: «То, что традиционно описывалось в науке о терминах как строго

каноническая, заданная языковая единица, оказалось в реальном функционировании

многоаспектной, относительной, «нежесткой», противоречивой единицей, не во всем

удовлетворяющей требованиям, предъявляемым к ее формированию» [10, с. 4].

Ученые стали высказывать разные точки зрения на определение и функции термина.

Например, Г.О. Винокур полагает, что термины – слова в особой функции - функции

названия. В этой функции слова обиходного значения, бытовые, могут стать терминами. С

другой стороны, при интенсивном развитии какой-либо отрасли науки, термины могут

перейти в общее употребление, то есть произойдет их детерминологизация [11, c. 56].

Похожая точка зрения у П.А. Флоренского, который рассматривает термин как вариант

обычного слова или специально созданную единицу, обладающую как свойствами своей

первоосновы, так и новыми специфическими качествами [12, c. 360].

Появление когнитивизма способствовало изучению новых терминов и терминосистем,

так как, согласно когнитивному подходу, язык стали изучать как «средство доступа ко всем

ментальным процессам, происходящим в голове человека и определяющим его собственное

бытие и функционирование в обществе» [13, c. 9]. В когнитивной лингвистике термин

трактуется как «основная единица науки, специальных отраслей знаний и сфер деятельности

человека, призванная номинировать объекты и процессы и одновременно служить средством

познания окружающего мира» [14, c. 14].

Одним из ключевых понятий в современном экономическом дискурсе является

технологическая платформа. Сложная структура дискурса как института формирует концепт.

В представленной работе предпринята попытка выявления особенностей репрезентации

концепта «технологическая платформа».
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Последней категорией когнитивной лингвистики, к которой надлежит обратиться для

исследования, является концепт. Формирование концептов связано с формированием

представлений о мире, и само понятие концепта возникает c необходимостью различать или

отождествлять объекты реального мира.

В настоящее время в лингвистике существует три основных подхода к пониманию

концепта, основанные на общем положении, а именно, что концепт – то, что называет

содержание понятия, синоним смысла. Первый подход – культурологический

(Степанов Ю.С.).

Основной тезис второго подхода (Н. Д. Арутюнова, Т. В. Булыгина,

А. Д. Шмелев) можно свести к тому, что главное средство формирования содержания

концепта – семантика языкового знака [15, c. 46].

 При третьем подходе (Д.С. Лихачев, Е.С. Кубрякова) концепт понимается как

результат столкновения значения слова с личным и народным опытом человека и является

посредником между словами и действительностью [15, c. 46]. Отметим, что в рамках данной

работы мы будем придерживаться третьего подхода.

Концепты образуют концептуальную систему в голове человека, а знаки человеческого

языка кодируют в слове содержание этой системы. Концепты должны быть вербализованы,

потому что они являются результатами мыслительной деятельности человека, и только

вербализованные концепты попадают в систему языка.

Как известно, для того чтобы человек мог зафиксировать или объективировать некую

структуру знания с помощью языковых средств, он должен осуществлять концептуализацию

и категоризацию мира. В узком смысле категоризация – это подведение вещи, явления,

процесса и любой анализируемой сущности под определенную категорию как определенную

рубрику опыта или знания и признание ее членом этой категории. В более широком смысле

категоризация – не только акт причисления единицы к своему множеству, это сложный

процесс формирования и выделения самих категорий по обнаруженным в анализируемых

явлениях сходных им аналогичных сущностных признаков или свойств [13, c. 306].

С категоризацией связан процесс концептуализации – процесс познавательной

деятельности человека, заключающийся в осмыслении поступающей к нему информации и

приводящей к образованию концептов, концептуальных структур и всей концептуальной

системы в мозгу (психике) человека [13, c. 93].

Традиционные единицы когнитивистики (фрейм, сценарий, скрипт и т.д.), обладая

более четкой, нежели концепт, структурой, могут использоваться исследователями для

моделированияконцепта,ав зависимости от типа концепта будет меняться методика его
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описания. Перечисление деталей, из которых складывается содержание – это фрейм. В

базовом определении фрейм – это структура данных для представления стереотипической

ситуации, обычно при организации больших объемов памяти.

Понятие фрейма было введено Ч. Филлмором, который определяет его как «особые

унифицированные конструкции знания или связанные схематизации опыта» [16, c. 54]. В

настоящее время в отечественной лингвистике под фреймом понимается знание о

стереотипных ситуациях, вербализующиеся в естественном языке.

Таким образом, с помощью фреймов обрабатываются типичные ситуации,

организовывается связность текста, обеспечиваются контекстные ожидания. Фреймы также

дают возможность прогнозировать будущие события на основе более ранних событий.

Говоря о структуре фрейма, необходимо обозначить его составляющие элементы.

Прежде всего, фрейм — структура, состоящая из имени фрейма и слотов, которые являются

основными структурными элементами фрейма и имеют уникальные имена в пределах

фрейма. Число слотов в каждом фрейме устанавливается проектировщиком систем.

Графически фрейм можно представить в виде сети, или схемы, где верхние уровни

заполнены информацией всегда справедливой для данной ситуации, а нижние уровни (также

называемые терминалами или «ячейками») заполнены более характерными, специфическими

данными для отдельных объектов одного класса (Минский 1979 [Электронный ресурс 2]).

При такой систематизации, лексический материал легко поддается семантическому анализу.

Перейдем к термину «технологическая платформа». Термин «технологические

платформы» впервые был введен Еврокомиссией в 2002 г. Технологическая платформа как

коммуникационный инструмент направлена на активизацию усилий в области создания

перспективных технологий, новой продукции и услуг, на привлечение дополнительных

ресурсов для проведения научных исследований и разработок.

При этом задачей технологической платформы является не только создание научно-

производственной кооперации, но организация эффективного взаимодействия всех заинтере-

сованных сторон: образования, науки, производства, бизнеса, государства и гражданского

общества. (Технологическая платформа [Электронный ресурс 3]).

Согласно вышеизложенному пониманию концепта и способов его структурирования

представляется возможным построить фрейм «технологическая платформа».

Прежде всего, необходимо обратиться к определению технологической платформы в

свободном словаре терминов по экономике, финансам и бизнесу: «Технологическая

платформа направлена на объединение усилий государства, науки и бизнеса в разработке и

производстве уникальной продукции в рамках модернизации экономики» (Свободный
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словарь терминов, понятий и определений по экономике, финансам и бизнесу [Электронный

ресурс 4]). Исходя из данного определения, можно выйти на концепт «технологическая

платформа». Основными компонентами в определении являются государство, наука и

бизнес.

Разработанный фрейм представляет собой схему концепта «технологическая

платформа».

Фрейм «технологическая платформа» состоит из следующих слотов:

1) государство

2) наука

3) бизнес

Государство определяется как основной институт политической системы, форма

организации публичной политической власти (Юридическая энциклопедия [Электронный

ресурс 5]). Наука определяется как сфера человеческой деятельности, направленной на

выработку и теоретическую систематизацию объективных знаний о действительности

(Библиотека Гумер [Электронный ресурс 6]). Бизнес определяется как самостоятельная

экономическая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от

пользования имуществом и/или нематериальными активами, продажи товаров, выполнения

работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном

законом порядке (Юридический словарь [Электронный ресурс 7]).

Таким образом, можно распределить практический материал по слотам в соответствии

с приведенными выше определениями.

Для исследования практического материала были построены три фрейма на русском,

английском и французском языках: на русском языке фрейм «технологическая платформа» с

тремя слотами: государство, бизнес, наука; на английском языке фрейм «technology platform»

со слотами government, business, science; на французском языке фрейм «plateforme tech-

nologique» со слотами gouvernement, business, science.

Материалом исследования послужили экономические статьи, обсуждения, обзоры.

В ходе исследования были выбраны 253 термина из интернет-ресурсов, соответственно,

из русских ресурсов – 86 терминов, из английских ресурсов – 92 термина, из французских

ресурсов – 75 терминов.

Рассмотрим слот государство в русских интернет-ресурсах. Для лучшей

репрезентативности результатов в скобках указана частотность употребления определенного

термина в контекстах. Наиболее частотными оказались следующие термины: правительство
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(20), приоритет (14), проект (14), инструмент (14), реализация (10), модернизация (9),

программа (9), механизм (7), финансирование (7).

Для анализа материала было решено обратиться к ведущим российским сайтам,

посвященным статьям и обсуждениям государственных вопросов и российской экономики.

Одним из таких сайтов является «Общественная палата Российской Федерации». Сайт также

имеет свои страницы в основных социальных сетях, как российских, так и международных,

что подтверждает его популярность в интернете. Примером того, как проводился анализ

материала, может послужить выдержка из одного обсуждения модернизации российской

экономики: «Наша функция в последние годы состояла в том, чтобы убедить правительство,

те органы, которые предоставляют финансирование, что реализация этих идей очень важна.

Мы получаем ваши заявки, затем из них выбираются наиболее актуальные, получают

государственную поддержку, вы их реализуете» (Блог Общественной палаты [Электронный

ресурс 8]). Ключевыми терминами в данной выдержке являются правительство,

финансирование и государственная поддержка. В словаре юридических терминов

правительство определяется как «высший исполнительный орган государства»

(Юридический словарь для предпринимателей [Электронный ресурс 9]). Таким образом,

термин правительство относится к слоту государство. Термин финансирование трактуется

как «обеспечение денежными ресурсами текущих затрат и капитальных вложений;

осуществляется за счет собственных средств предприятия, государства, привлеченных,

заемных и других средств». Из контекста очевидно, что финансирование обсуждаемых идей

происходит за счет государства. Термин государственная поддержка означает «действия

правительства, которые направляются на обеспечение условий для получения предприятием

специфических экономических выгод, отвечающих определенным критериям». Таким

образом, все представленные в данном примере термины относятся к слоту государство.

Наиболее часто употребляемыми терминами в данном слоте являются правительство

(20 употреблений), приоритет, инструмент и проект (по 14 употреблений).

К слоту государство относятся 49 терминов, что представляет 57% от общего числа

терминов из русских ресурсов.

К слоту бизнес относится меньшая часть терминов из проанализированных источников.

Это следующие термины: партнерство (4), производство (4), организация (3), компании (3),

интересы (3), объединение (2), сбыт (1), предприятия (1), представительство (1), бизнес-план

(1).

Наиболее часто употребляемыми оказались термины партнерство и производство (по 4

употребления). Пример из обсуждения на том же сайте: «Так вот технологические
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платформы, как раз и есть тот механизм развития, который на основе государственно-

частного партнерства обеспечивает выработку и реализацию тех самых стратегических

приоритетов в масштабах отдельных секторов экономики» (Блог Общественной палаты

[Электронный ресурс 8]). Сравнивая со слотом государство, можно отметить не только

гораздо меньшее количество терминов, но и их низкую частотность в контекстах.

В слоте наука наиболее часто употребляемыми являются термины направление (21

употребление), технология (18 употреблений), формирование и исследование (по 16

употреблений). Можно привести следующий пример: «Я просто знаю, что это привело к

следующему: направления исследований многих научных групп в Европе оказались более

сфокусированы на тех нуждах, которые реально есть у бизнеса» (Технологические

платформы как инструмент модернизации экономики [Электронный ресурс 10]). Вследствие

этого отмечается, что слот наука репрезентирован большим количеством терминов и их

большей частотностью, чем слот бизнес, но меньшим количеством, чем слот государство.

Представленные результаты можно представить в виде следующей диаграммы.

Концепт «технологическая платформа» в русских интернет-ресурсах Диаграмма 1
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На диаграмме показана степень отражения трех слотов в русских интернет-ресурсов.

Результаты показывают, что термины, относящиеся к слоту государство, составляют больше

половины остальных, а к бизнесу – малую часть.

Обратимся к англоязычному дискурсу. Материал выбирался по такому же принципу,

что и для русскоязычного дискурса. Одним из сайтов, послуживших материалом для данного

исследования, является http://etp.fooddrinkeurope.eu – это сайт, посвященный европейской

технологической платформе «Пища для жизни» (“Food for Life”).

В англоязычном экономическом дискурсе слот государство репрезентирован

следующими терминами: industry (14), public service (3), creation (2), economy (2), growth (2),
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policy (2), EU growth (1), National government representation (2), economic potential (1), job

creation (1), economic recovery (1), infrastructure (1), industrial leadership (2), renewable energy

(1), programme (1), leading market position (1).

Наиболее частотным по употреблению в данном слоте является термин industry – 14

употреблений. К примеру: «ETP Food for Life was created in 2005 under the auspices of the

Confederation of the food and drink Industry of the EU (CIAA), following the principles of the

Lisbon Strategy» (Welcome to ETP [Электронный ресурс 11]). В данной выдержке речь идет о

создании технологической платформы «Пища для жизни», которая поддерживает принципы

Лиссабонской стратегии - стратегической цели Европейского Союза, направленная на

экономическое обновление и улучшение в социальной сфере и охране окружающей среды. В

остальном слот государство является слабо выраженным в английских интернет-ресурсах.

Слот бизнес репрезентирован 53 терминами, которые составляют 58% от общего числа

выбранных терминов в английских ресурсах. Наиболее часто встречающимися являются

термины stakeholder (10 употреблений) и sector (11 употреблений). Приведем следующий

пример: «We will discuss the ongoing challenges of a shaping a successful European Innovation

Partnership for water to bring joint efforts and involvement from stakeholders towards the

accomplishment of the Innovation Union». Здесь ключевыми терминами являются joint effort,

involvement и stakeholder. Stakeholder (владелец доли) определяется как “a person, group,

organization who affects or can be affected by an organization’s actions” и соответственно

относится к слоту бизнес. Термины joint effort (сотрудничество) и involvement (участие) в

данном контексте также будут отнесены к сфере бизнеса.

Слот наука является слабо выраженным в английских ресурсах. Наиболее часто

употребляемым является термин research (исследование), который встречается в контекстах

12 раз в качестве самостоятельного термина. Лексема research входит в состав других

терминов, как, например, European Research Area.

Результаты можно представить в виде диаграммы.
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Концепт «технологическая платформа» в английских интернет-ресурсах

Диаграмма 2
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Слот государство во французских ресурсах репрезентирован следующими терминами:

compétence (9), développement (économique) (8), région (4), transfert (3), les structures (2),

société (2), structures publiques (2), territoire (1), modernisation (1), ressources (1), objectif

pedagogique (1), municipalité (1), confidentialité (1), l’engagement (1), embauche (1), labellisation

(1), certification (1), renchérissement (1), consummation (1), collectivité (1), traitement

administrative (1), politique nationale (1).

Выяснилось, что слот государство репрезентирован 22 терминами, из которых самым

частым по употреблению является термин compétence (9 употреблений). Примером послужит

выдержка с сайта Регионального университета Реймса: «Cellflex met en exergue les pôles de

compétence de la région Champagne-Ardenne, en particulier ceux de l'URCA» (Université de

Reims [Электронный ресурс 12]). В выдержке речь идет об организациях региона Шампань-

Арденны, в котором находится город Реймс. Так же, как и в английских ресурсах, слот

государство слабо выражен, хотя составляет в процентном соотношении немного больше,

29% от общего числа.

Слот бизнес во французских ресурсах репрезентирован 41 термином, 54% от общего

числа. Из наиболее часто повторяющихся терминов можно выделить термин projet (проект),

который встречается 6 раз. К примеру: «Grâce à des financements industriels, régionaux,

municipaux et de l'Etat à travers l'URCA, mais aussi au dynamisme de Bernard RIERA et François

Gellot (porteurs de l'idée), ce projet a pu naitre et se développer au sein du campus Moulin de la

Housse» ((Université de Reims [Электронный ресурс 12]).

Слот наука во французских ресурсах репрезентирован следующими терминами:

recherche (16), procédé (4), les domaines (3), projets technologiques (2), solutions (2), académie
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(1), activité commercial (1), élaboration (1), idées (1), la voie technologique (1), prototypage (1),

problèmes (1), ressources (1), techniques avancés (1). Примером послужит следующая

выдержка: «Le dispositif consiste à détacher de leur entreprise dans les académies, à titre

transitoire, des ingénieurs et des cadres a fin qu’ils puissent mettre leur expérience professionnelle

au service du système éducatif». Основными терминами здесь являются enterprise, académie и

système éducatif. Термин entreprise (предприятие) определяется как «structure economique et

sociale et juridique», что позволяет отнести данный термин к слоту бизнес. Термины académie

(высшее учебное заведение) и système éducatif (образовательная система) относятся к слоту

наука, поскольку по определению принадлежат к образовательной сфере.

Слот наука репрезентирован 22 терминами, которые составляют 17% от общего числа.

Наиболее частотным является термин recherche – 16 употреблений в контекстах: «La

plateforme technologique (PFT) de Fécamp est un centre de ressources, un lieu d’expérimentation,

de démonstration pour les centres de recherche, d’assistance technique et de conseil dans le

domaine des énergies renouvelables» (Plate-Forme Technologique. Energie et Efficacité

Energétique [Электронный ресурс 13]). Так же, как и в английских ресурсах, слот наука

занимает промежуточное положение между слотами государство и бизнес.

Результаты можно представить в виде следующей диаграммы.

Репрезентация концепта «технологическая платформа» во французских интернет-

ресурсах

Диаграмма 3
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Результаты исследования представлены в следующей таблице:

Процентное соотношение результатов репрезентации

 концепта «технологическая платформа»

Таблица 1
% государство наука бизнес

Русский 57 31 12

Английский 16 26 58

Французский 29 17 54

Таблица показывает, что слот государство наиболее отражен в русских ресурсах, более

того, термины, отражающие данный слот, наиболее часто употребимы в русских ресурсах;

слот наука во всех ресурсах занимает промежуточное положение; слот бизнес занимает

первое место в английских и французских ресурсах, в том числе по частоте употребления

терминов, в русских же он наименее отражен.

Для наглядности их также можно представить в виде графика, где длина столбца

отражает процентное соотношение слота в определенных ресурсах:

Результаты репрезентации концепта «технологическая платформа»

График 1

государство0
10
20
30
40
50
60

государст
во
наука

По результатам исследования представляется возможным охарактеризовать каждый

изученный экономический дискурс. Анализ русских интернет-ресурсов показал, что
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российские экономические отношения в большинстве связаны с государством; английские и

французские ресурсы показали, что в англо- и франкоязычных странах экономические

отношения связаны с бизнесом.

Таким образом, проведенное исследование показало, что слот государство наиболее

выражен в русских ресурсах (57%) и наименее в английских (16%); слот бизнес – наиболее

выражен в английских ресурсах (58%) и наименее в русских (12%); слот наука наиболее

выражен в русских (31%) и наименее во французских (17%).

Представляется возможным, что, вследствие особенностей репрезентации концепта

«технологическая платформа» в интернет-ресурсах на русском, английском и французском

языках, можно определить приоритеты модернизации экономического развития.
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REPRESENTATION OF CONCEPT “TECHNOLOGY PLATFORM” IN RUSSIAN,
ENGLISH AND FRENCH DISCOURSE

Mishlanova Svetlana L., Morozova Ekaterina V.

Perm State National Research University
614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15. kattie_mistaken@mail.ru

The given work is connected with modern linguistic issues about the nature of the concept as a di-
rectly conceived or intuited object of thought. The urgency of the research is that technology plat-
form is a key concept in modern economics discourse. The object of the work is the economics dis-
course, particularly economics modernization sphere. The purpose of the work is to define peculi-
arities of representation of the concept “technology platform” in Russian, English and French dis-
courses. The sources of the research are articles, discussions and studies about technology platforms
from the Internet sources. Methods of the research are component analysis and analysis of diction-
ary definitions. It has been established that the technology platform frame has three slots: govern-
ment, business, and science. Total amount of terms formed 253; 86 terms and 23186 symbols in
Russian sources; 92 terms and 22034 symbols in English sources; 75 terms and 20029 symbols in
French sources. It has been indicated that most of the terms in Russian sources refer to the slot gov-
ernment (57%); in English sources – to the slot business (58%); in French sources – to the slot
business (54%). It can be examined by the use of an example: “We will discuss the ongoing chal-
lenges of a shaping a successful European Innovation Partnership for water to bring joint efforts
and involvement from stakeholders towards the accomplishment of the Innovation Union”. The key
terms here are “joint effort”, “involvement” and “stakeholder”. All three terms refer to the slot
business according to the dictionary definitions: “joint effort” as “collaboration”, “involvement”
as “participation”, and “stakeholder” as “a person, group, organization who affects or can be af-
fected by an organization’s actions”. Due to these peculiarities in concept representation it becomes
possible to define the priorities of economics development modernization.

Key words: concept, “technological platform”, discourse.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАФОРЫ «ЗДОРОВЬЕ» И «БОЛЕЗНЬ»
В НЕВЕРБАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ (НА ПРИМЕРЕ РИСУНКОВ)

Перминова Светлана Владимировна

Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. perminova__sveta@mail.ru

Статья посвящена специфике функционирования графических метафор в невербальном дис-
курсе. Обращение к исследованию метафоры обусловлено не стихающим интересом к про-
блеме метафоры в современной лингвистике и в рамках когнитивно-дискурсивной теории.
Кроме того, проблема графической метафоры актуальна и малоизучена. Предмет исследова-
ния – графическая метафора как один из способов репрезентаций концептов «Здоровье» и
«Болезнь». Автором рассмотрены работы по концептуальной метафоре, проблемам дискурса
и графической метафоры, проанализированы 97 метафорических контекстов с точки зрения
таксономического и ориентационного подходов.

Ключевые слова: дискурс, невербальный дискурс, медицинский дискурс, метафора, концеп-
туальная метафора, графическая метафора.

Со времен античных философов исследователи пытаются понять явление метафоры.

Что же это? Украшение речи? Троп? Или за этим явлением скрывается более сложный про-

цесс? Явление метафоры привлекает исследователей уже тысячи лет и в течение долгого

времени метафора рассматривалась как стилистическое средство, однако со сменой парадиг-

мы в лингвистической науке изменилось и понимание метафоры.

Примерно в середине XX века в центре внимания гуманитарной науки оказалась дея-

тельность человека, его мышление. Важной проблемой  стало познание и понимание процес-

сов, происходящих в сознании человека, в процессе мышления. Впоследствии это привело к

возникновению когнитивного подхода в науке, цель которой, исследовать  процессы воспри-

ятия, категоризации, осмысления мира. Как считает Э. В. Будаев: «Центральное место в ког-

нитивной лингвистике занимает проблема категоризации окружающей действительности,

важную роль в которой играет метафора как проявление аналоговых возможностей челове-

ческого разума». Исследования метафоры стали одним из важнейших направлений совре-

менной лингвистической науки, которая в изучении метафоры отказалась от традиционного

взгляда [1, с.16]. Таким образом, современная когнитивистика рассматривает метафору как

основную ментальную операцию, как способ познания, категоризации, концептуализации,

оценки и объяснения мира (М. Джонсон, Дж. Лакофф, Н.Д. Арутюнова, А.Н. Баранов, Ю.Н.

Караулов, Е.С. Кубрякова, А.П. Чудинов, Л. М. Алексеева, С. Л. Мишланова,  и др.).

© Перминова С.В., 2013
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В центре внимания  оказалась деятельность человека, познание и понимание им мира.

Именно в этом контексте рассматривается метафора в современной лингвистике.

Когнитивная наука тесно связана с исследованием дискурса. В современной лингвис-

тике понятие дискурса является широко употребляемым, но при этом неоднозначным и не-

определенным.

 В статье Кибрика А. А. «Модус, жанр и другие параметры классификации дискурсов»

«дискурс» понимается как единство двух сущностей – процесса языковой коммуникации и

получающегося в ее результате объекта, т.е. текста. Иными словами, дискурс можно изучать

и как разворачивающийся во времени процесс, и как структурный объект. [2, с.1]. В совре-

менных работах о метафоре, рассматривается ее функционирование в различных видах дис-

курса: в экономическом [3], политическом [4], геологическом [5], медицинском [6,7].

А. А. Кибрик полагает, что самое крупное противопоставление между типами дискурса

– это противопоставление по модусу, или каналу передачи информации. По словам ученого,

исходным, базовым модусом для человека является устный. Устный модус – это исходная,

более простая форма существования языка. Несмотря на то, что письменный модус (тексты)

изучать легче, он, тем не менее, производен по отношению к устному. Кроме того, Кибрик

полагает, что с  самого начала существования языка, по–видимому, существует и мысленный

модус, при котором человек создает внутренний дискурс, непосредственно недоступный ни-

кому другому [2, с.3].

Таким образом, метафора может быть исследована не только в тексте или в речи. Мы

разделяем мнение ученого, и, таким образом, в центре нашего исследования связь мысленно-

го, графического и даже письменного модусов в дискурсе «здоровье».

В нашей работе мы обратились к наивному медицинскому дискурсу, то есть к такому,

где медицина рассматривается с точки зрения обычного человека, не имеющего специально-

го образования. Кроме того, мы обратили наше внимание на невербальный дискурс. Иными

словами, мы попросили наших респондентов (студентов 1–3 курса ПГНИУ факультета СИЯ-

иЛ и юридического факультета) нарисовать на что, по их мнению, похожи здоровье и бо-

лезнь.

Использование метафорических образов в медицинском дискурсе очень важно. В наив-

ном, повседневном медицинском дискурсе метафорические образы незаменимы. Например,

в детских поликлиниках для наглядности используются плакаты, которые понятны даже ре-

бенку. Обычно такие плакаты пропагандируют здоровый образ жизни или обличают вредные

привычки, например, курение. То есть то, что нужно донести ребенку, выражается через об-
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разы, которые мы можем условно назвать графическая метафора. Графическая метафора –

один из важных способов концептуализации наивной картины мира.

Через рисунок человек проецирует свою концептуализацию действительности. Поэто-

му полученные рисунки абсолютно разные, хотя мы дали респондентам всего две темы –

«Здоровье – это» и «Болезнь – это». Полученные рисунки несут на себе отпечаток личности,

ее настроения, состояния, чувства, особенностей представления о здоровье и т.д. Мы попы-

тались классифицировать эти рисунки при помощи методики исследования метафорических

моделей в медицинском дискурсе, разработанную С. Л. Мишлановой [8, с. 94].

По методике Мишлановой С. Л., мы выделили 2 глобальные сферы заимствования –

это «человек» и «природа». В письменном модусе дискурса «здоровье» ученые выделают

множество таксонов. Мы в свою очередь не можем разделить все рисунки на единичные так-

соны, так как большинство из них интегративны: в них есть и деятельность человека (спорт),

и живая природа, предметы (гантели, мячи и т.д.). Поэтому, мы выделили в рисунках цен-

тральный образ, то главное, с чем у респондентов ассоциируется здоровье.

Еще одна тема нашего исследования – ориентационная метафора. Дж. Лакофф и М.

Джонсон в работе "Metaphors We Live by" (Метафоры, которыми мы живем) [1980] рассмот-

рели связь языковой метафоры с мировосприятием человека, и использовали в связи с этим

такие понятия как ориентационная метафора и онтологическая метафора [9, с. 396].

Ориентационная метафора – это осмысление явлений в терминах пространства, что на-

ходит выражение в предлогах: верх – положительные явления, низ – отрицательные. Каждая

пространственная метафора обладает внутренней системностью. Другими словами, все ме-

тафоры составляют некую связную систему, а не ряд разрозненных и случайных метафор.

Например, здоровье и жизнь ориентируют вверх; болезнь и смерть – вниз.

В системе «Здоровье и жизнь ориентируют вверх; болезнь и смерть – вниз», метафоры

действительно взаимосвязаны. Авторы приводят несколько примеров: Не is in top shape 'Он в

наивысшей спортивной форме'. As to his health, he's way up there ‘Что касается его здоровья,

он в отличном состоянии'. Не came down with the flu 'Он схватил простуду (букв.: пришел

вниз с простудой)'. Не dropped dead 'Он упал мертвым'. Мы видим четкое пространственное

деление: верх – это здоровье, низ – это болезнь. В связи с этим возникает вопрос, будет ли

реализовываться эта система в графической метафоре? Упорядочивает ли человек явления

только в речи, или в сознании эти понятия также представлены в виде пространственных об-

разов?

Таким образом, нашими главными задачами стали анализ  рисунков на тему «Здоровье

– это» и «Болезнь – это» с точки зрения таксономического подхода и анализ рисунков на те-
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му «Здоровье – это» и «Болезнь – это» с точки зрения ориентационных метафор. Мы проана-

лизировали 55 рисунков на тему «Здоровье – это…» и 42 рисунка «Болезнь – это».

Итак, в модели «Здоровье – это человек» самые малочисленные таксоны  группы «Че-

ловек как живое существо» это «Дети» и  «Сон» (2%).

Следующий таксон – «Тело» (9%). Мы назвали так эту категорию потому, что все оп-

рошенные считают, что здоровье – это красивое, спортивное тело. То есть на всех рисунках

изображен мускулистый и улыбающийся человек. Иногда этот человек держит гантели, ино-

гда просто напрягает бицепсы, а где–то студенты подписывают: спортивная фигура. Этот

таксон перекликается с подобным таксоном в «Человек как социальный субъект», однако

здесь мы видим не столько спорт как образ жизни, сколько накачанные мышцы, спортивную

фигуру. Эта категория не так интегративна, как «Здоровый образ жизни». Рисунки в этой ка-

тегории достаточно похожи. Лишь один респондент использовал в рисунке название извест-

ной фирмы, выпускающей спортивные товары (Nike). Мы можем сделать вывод о сравни-

тельно небольшом влиянии рекламы на опрашиваемую группу.

Последний таксон в группе «Человек как живое существо» – это «Настроение» (15%).

Здесь студенты рисовали либо иконические изображения настроения (смайлы), либо аморф-

ные существа с веселым выражением лица. Это выражение физического состояния человека,

то есть если человек здоров, то и настроение у него хорошее.

Категория «Человек как социальный субъект» представлена таксонами «ЗОЖ» и

«Спорт» с более мелкими таксонами «Спортивный инвентарь», «Спортивные игры», «Пита-

ние».

Наименее частотный таксон – «Игры», в эту категорию мы отнесли всего три рисунка.

Два из них – футбол, один – скандинавская ходьба, что обусловлено теми видами спорта, ко-

торые предпочитает студент.

Таксон «Здоровый образ жизни» самый сложный и комплексный. Сюда мы отнесли те

рисунки, в которых есть человек и то, что традиционно ассоциируется со здоровым образом

жизни: здоровая еда и занятия спортом. Это человек с гантелями, бегущий человек, человек

на природе, человек и здоровая еда. То есть мы видим, что эта категория интегративна, эле-

менты взаимосвязаны между собой и создают комплексный образ. Эту категорию можно вы-

делить в отдельную категорию и разбить ее на более мелкие таксоны.

Во всех рисунках доминирующий образ – человек, его спортивная деятельность. Одна-

ко в 41% из числа рисунков этой категории, студенты не отделяют человека и природу, такой

таксон можно назвать «гармония», так как здесь человек и природа гармоничны. Это связано

с тем, что в современном мире большие города несут угрозу здоровью: выхлопные газы, ма-
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шины, шум, стресс, а природа, наоборот, несет здоровье и покой.  Таксон «гармония» не свя-

зан с социальной деятельностью человека, как и с биологической. Возможно для кого–то, это

связано с духовной гармонией – на одном из рисунков мы видим человека в позе лотоса. Та-

ким образом, мы считаем, что те рисунки, где нельзя сказать, какой образ (человек или при-

рода) является центральным, можно выделить в самостоятельную модель: «Здоровье – это

гармония человека и природы».

Большой таксон «Спорт» перекликатеся с «ЗОЖ» и «Тело», однако в этих рисунках нет

человека, поэтому мы выделили такие рисунки в отдельную категорию.

У 7,2% опрошенных здоровье ассоциируется со спортивным инвентарем (гантели,

штанги, скакалки и т.д). В некоторых случаях мы видим инвентарь рядом с едой, то есть

опять подразумевается здоровый образ жизни, но без человека на рисунке. «Еда»(5%) – это

еще один важный таксон. Все студенты подчеркивают, что здоровье – это именно здоровая

еда, то есть соки, фрукты, каши, а не фаст–фуд. Однако таксон «яблоко» мы относим к сфере

«Природа», так как яблоко является не едой, а субъектом здорового образа жизни (яблоко с

гантелями).

Категория «Спортивные игры» включает в себя человека, занимающегося тем или

иным видом спорта. Этот таксон не частотен (5,4%).

Последняя категория – «Символ». Здесь представлен всего лишь 1 рисунок – это сим-

вол Олимпиады–80 – Олимпийский мишка. Олимпиада – продукт социальной деятельности

человека, поэтому мы посчитали возможным отнести данный рисунок в эту категорию. Ин-

тересно будет провести подобный эксперимент после Олимпиады в Сочи и посмотреть, бу-

дут ли символы Сочи–2014 ассоциироваться у студентов со здоровьем.

Следующая метафорическая модель – «Здоровье – это природа» (24%). Его мы также

поделили на две категории: «Живая природа» (20%) и «Неживая природа» (4%). В этих мо-

делях мы выделили таксоны «Пейзаж», «Дерево», «Цветы», «Яблоко».

Таксон «Пейзаж» – самый редкий. К нему мы отнесли рисунки, которые изображают

летний пейзаж: деревья, поле, река и т.д. Отметим, что на всех рисунках хорошая погода и

светит солнце. В модели «Болезнь – это…», напротив, один из частых образов – ненастная,

дождливая погода.

Два следующих таксона «Деревья» и «Цветы» (5%) похожи. В одном случае студенты

рисуют здоровое, крепкое дерево, в другом – распустившиеся цветы. Одна из черт, характер-

ных для обоих таксонов –  крепкие корни растений.

Последний таксон – «Яблоко». Здесь яблоко не просто еда, а образ здоровья. Один из

респондентов, например, нарисовал яблоко, занимающееся спортом. Это достаточно частот-
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ная метафора (9%). Возможно, большую роль здесь играет влияние рекламы –  это яблочные

соки, которые, если верить рекламе, изготовлены из натуральных яблок. Кроме того, яблоко

в русской культуре является символом здоровья – вспомним «молодильные яблоки» из рус-

ских сказок.

Таким образом, самая частотная категория в метафорической модели «Здоровье –

это…» – «Человек как социальный субъект» – 37%. Иными словами, значительная часть

респондентов ассоциирует здоровье именно с социальной активностью – это и здоровый об-

раз жизни, и спорт, и правильное питание. Следующая по частотности группа – «Человек как

живое существо» – 27%. Здесь респонденты ассоциируют здоровье с биологическими про-

цессами – сон, настроение, здоровое тело.

Метафорическая модель «Болезнь – это» также представлена двумя сферами заимство-

вания: человек и природа. Модель «Природа» мы поделили на 2 категории – «живая» и «не-

живая природа» с более мелкими таксонами. Модель «Человек», как и ранее, мы делим на

«Человек как живое существо» и «Человек как социальный субъект».

Первый и единственный таксон в группе «Неживая природа» – «Дождь» (5%). Дождь

выступает здесь как противоположность солнечному пейзажу. Если в ассоциациях «Здоро-

вье» респонденты рисовали солнце, цветы и деревья с листвой, то здесь мы уже наблюдаем

дождь, лужи и голые деревья с опадающими листьями. Мы можем проследить влияние кон-

цепта «осень», который традиционно ассоциируется с увяданием, «смертью», природы. Та-

кое же влияние мы можем проследить в группе таксонов следующей группы – «Живая при-

рода». Первый таксон здесь – «Дерево» (2%). Здесь мы снова видим деревья с опадающими

листьями или совсем без листьев.

Совсем другой таксон – «Бактерии, вирусы». В первой группе подобных рисунков не

было, но это вполне оправданно, ведь именно бактерии и вирусы провоцируют болезни. Эта

группа составляет 8% от числа всех рисунков.

Интересна следующая группа – «Испорченное яблоко» (5%). Если в первом случае мы

видели спелые и здоровые яблоки, то здесь это яблоки, в которых завелись насекомые или

черви, или изображён огрызок от яблока.

Следующая сфера – «Человек». Это самая продуктивная метафорическая модель, так

как ей принадлежат 67% рисунков. Первая группа – «Человек как живое существо». Все так-

соны это категории примерно одинаково используемы – 10–15% рисунков.

Первый таксон – «тело» (10%). Рисунки здесь похожи – больной человек лежит на кро-

вати, рядом с ним лекарства или капельница. Другой вариант – худой человек как противо-

положность здоровому, мускулистому. Мы можем сделать вывод, что худоба все еще ассо-
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циируется у респондентов с болезнью, несмотря на повсеместные изображения худых моде-

лей (глянцевые журналы, медиа и т.д.). Еще один таксон – «Настроение». В эту группу мы

отнесли иконические изображения эмоций человека – смайлы, с грустным выражением лица.

К этому таксону относятся 15% рисунков. Последний таксон – «Смерть». В этой группе ри-

сунки, на которых изображены существа, традиционно ассоциируемые со смертью – фигура

в черном плаще с косой. Мы можем сделать вывод, что болезнь, смерть и увядание часто ас-

социируются у людей друг с другом.

Последняя категория – «Человек как социальный субъект» (30%). Первый таксон –

«Нездоровый образ жизни». Это противоположность группе «ЗОЖ» из модели «Здоровье –

это». Здесь мы видим людей с вредными привычками: фаст–фуд, алкоголь, сигареты. Если

первая модель дала нам основания выделить новую, более интегративную группу (гармония

человека и природы), то здесь такого не происходит – все рисунки похожи и достаточно од-

нозначны, там изображено влияние вредных привычек на организм человека. Следующий

таксон – «Существа». Это некие аморфные фигуры, которых человек ассоциирует с болез-

нью. Если в первой модели мы видели символы, например, олимпийский мишка, то здесь

уже нет общепринятых символов, здесь лишь продукты деятельности воображения отдель-

ных людей.

Таким образом, в метафорической модели «Болезнь – это», наиболее продуктивная мо-

дель – это «Человек как живое существо» (35%). Мы связываем это с тем, что во время бо-

лезни страдает именно организм человека, поэтому эта модель так продуктивна. Следующая

модель – «Человек как социальный субъект» чуть менее продуктивна – 30%. Здесь мы видим

в основном причины болезней человека: нездоровый образ жизни, фаст-фуд, алкоголь и те

аморфные «существа», которых человек ассоциирует с болезнью.

Последний таксон в модели «Болезнь – это» – предметы быта. В основном это то, что

ассоциируется с болезнью – таблетки или градусник. Кроме того, здесь есть причины болез-

ней – алкоголь и фаст–фуд. На этих рисунках нет человека, поэтому мы выделили их в от-

дельную категорию.

Еще один рисунок здесь – свеча. Свеча на рисунке ориентирована вниз – свеча оплыва-

ет,  и ее капли стекают вниз. Рисунок расположен ближе к нижнему краю листа. Такие ри-

сунки мы отнесли к тем, которые ориентированы вниз. Кроме того, критерием послужила не

только ориентация рисунка на листе, но и направленность отдельных элементов, например,

руки у фигуры человека. В модели «Болезнь – это» всего 28% рисунков ориентированы вниз.

Большая часть рисунков располагается примерно посередине листа и не имеет ярко выра-
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женных ориентированных элементов. То есть рисунки группы болезнь почти никогда не

ориентированы вверх.

В модели «Здоровье» вверх ориентированы 42% рисунков. То есть, «Здоровье» в не-

вербальном дискурсе больше ориентировано вверх, чем «Болезнь» ориентирована вниз.

Таким образом, наша гипотеза подтверждается, но не в полной мере. Мы выяснили, что

рисунки группы «Здоровье – это» не всегда направлены вверх, как и рисунки группы «Бо-

лезнь – это» не всегда направлены вниз. Однако в очень редких случаях рисунки на тему

«Болезнь – это» ориентированы вверх, а рисунки «Здоровье – это» вниз.

Таким образом, проанализировав 55 рисунков на тему «Здоровье – это…» и 42 рисунка

на тему «Болезнь – это…», мы пришли к выводу, что самая активная метафорическая модель

в обеих метафорах, имеет одинаковую сферу заимствования – «Человек». Это подтверждает

гипотезу об антропоцентричности метафор. В метафоре «Здоровье – это» самая продуктив-

ная модель – «Человек как социальный субъект» (37%). В модели «Болезнь – это» – «Чело-

век как живое существо».

Кроме того, проанализировав рисунки с точки зрения ориентационных метафор, мы

пришли к выводу, что лишь 42% и метафоре «Здоровье» и 28% в метафоре «Болезнь» под-

тверждают нашу теорию.

Подводя итог, заметим, что проблема графических метафор интересна, актуальна и ма-

лоисследована. Проблема метафоры требует дальнейшего изучения, и может послужить ба-

зой для более детальных исследований на эту тему.
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The article considers the specific operation of graphic metaphors in nonverbal discourse. The choice

of the subject is conditioned by the persistent interest to metaphor in modern linguistics and within

cognitive-discursive theory. Moreover, the problem of graphic metaphor is topical and scarcely

studied. The subject of the study is a graphical metaphor as a way of representation of the concepts

"Health" and "Illness". The author examined the works on conceptual metaphor, the problems of

discourse and graphic metaphors; analyzed 97 metaphoric contexts in terms of orientation and taxo-

nomicapproaches.
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МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА СЧАСТЬЕ1

Суворова Мария Владимировна

Пермский государственный национальный исследовательский университет
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Данная статья представляет собой описание исследования мультимодальной (т.е. вербальной
и жестовой) репрезентации концепта СЧАСТЬЕ в устном нарративе. Материалом для
исследования послужили записанные на видео интервью со студентами I-II курсов ПГНИУ.
Перед респондентами стояла задача вспомнить и описать случай переживания счастья.
Полученные интервью были разделены на события, после чего каждое из событий было
проанализировано в соответствии с выведенной С. Г. Воркачевым концептуальной формулой
счастья, описывающей интеллектуально-эмоциональную оценку субъектом определенных
явлений внешнего мира, т.н. источников счастья. Сначала с применением методики контент-
анализа была исследована вербальная репрезентация концепта СЧАСТЬЕ. Затем с
применением методики анализа жестов (создатели методики - C. Müller, E. Fricke, H.
Lausberg, K. Liebal) была исследована жестовая репрезентация концепта СЧАСТЬЕ.
Исследование мультимодальной репрезентации концепта основывалось на анализе
референтов определенной группы жестов, выделенной на втором этапе исследования.
Референт рассматривается как связующее звено между словесным и жестовым модусами
выражения, раскрывающее глубинную взаимосвязь между событиями внешнего мира и их
субъективной фелицитарной оценкой субъектом познания. Исследование позволило
установить, что в устном нарративе русскоязычных студентов комплексно, т.е. вербально и в
жестах, репрезентируются и источник счастья, и даваемая ему положительная фелицитарная
оценка. При этом источник счастья часто бывает назван вербально, а оценка передана с
помощью жестов.

Ключевые слова: мультимодальная репрезентация концепта, концепт СЧАСТЬЕ, концепту-
альная формула счастья, С. Г. Воркачев, источник счастья, фелицитарная оценка, жест, ме-
тодика анализа жестов, К. Мюллер, референт жеста.

Исследования, проведенные в XX веке и в первом десятилетии XXI века, показали, что

мультимодальность – это онтологическое свойство коммуникации. Большим шагом на пути

к этому стали работы Ю. М. Лотмана, который разработал понятие семиотического про-

странства. В статье «Семиотика культуры и понятие текста» Ю. М. Лотман пишет: «Семио-

тика культуры рассматривает взаимодействие разноустроенных семиотических систем,

внутреннюю неравномерность семиотического пространства» [1]. По Ю. М. Лотману, запол-

няющие семиотическое пространство языки различны по своей природе.

В различных текстах (под текстом Ю. М. Лотман понимает «сложное устройство, хра-

нящее многообразные коды» [там же]) происходит совмещение различных типов семиозиса.

Особое место занимают тексты второго порядка, которые включают в себя «расположенные

на одном иерархическом уровне подтексты на разных и взаимно не выводимых друг из друга

© Суворова М.В., 2013
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языках» [там же]. Эти тексты относятся к типу «ритуал», «обряд», «действо». В них соеди-

няются словесная формула и ритуальный жест.

О жестах писал и Э. Сепир: «Мы чрезвычайно чутко реагируем на жесты <…> в соот-

ветствии с неким детально разработанным и потайным кодом, нигде не записанным, никому

неизвестным и в то же время понятным для всех» [2]. Поскольку язык жестов и словесные

формулы принципиально различны, но находятся на одном иерархическом уровне, нет осно-

вания считать, что то или иное проявление невербального, будь то мимика, жесты и т.п., на-

ходится в подчинении вербальному.

Одной из главных предпосылок к широкому исследованию невербального стала смена

парадигмы лингвистического знания: доминировавшая долгое время лингвистика языка сме-

нилась лингвистикой речи. Обращение к ней поставило перед наукой целый ряд новых про-

блем, в том числе и вопрос о соотношении в речи вербального и невербального компонентов.

Современный уровень развития техники позволяет продуктивно исследовать оба компонента.

Как отмечает Е. А. Гришина, «совершенствование технических средств фиксации и анализа

устной речи, <…> привело к тому, что исследование невербальных компонентов устной речи,

прежде всего, жестикуляции, вышло на совершенно новый уровень, ранее недостижимый»

[3]. Этому способствовали «удешевление звуко- и видеозаписывающей аппаратуры, кратное

повышение быстродействия и объемов памяти вычислительной техники и развитие про-

граммного обеспечения, предназначенного для анализа устной речи с самых разных точек

зрения (это, прежде всего, программы Speech Analyzer, ELAN, ANVIL, PRAAT и нек. др.)»

[3].

В силу названных выше причин возможно и целесообразно исследовать коммуникацию

как явление мультимодальное. Исследования мультимодальности могут быть посвящены ин-

тонациям голоса, мимике, движениям тела, позам, но чаще всего на данный момент они ка-

саются жестов рук. Метод анализа жестов, который применяют многие исследователи и мы в

том числе, разработан группой ученых под руководством Корнелии Мюллер (C. Müller, E.

Fricke, H. Lausberg, K. Liebal). Большая часть работ, посвященных анализу жестов, написана

на английском языке [4; 5; 6; 7; 8; 9]. На русском языке используемая в данном исследовании

методика описана нами в статье «Применение методики анализа жестов в исследовании

мультимодальной репрезентации концепта СЧАСТЬЕ в устном нарративе» [10]. Данная ме-

тодика состоит из трех этапов:

1) на первом этапе необходимо идентифицировать жестовую единицу (a gesture unit), т.е.

движение рук из положения покоя через сам жест обратно в положение покоя (the entire
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movement of the hands from their rest position, through the gesture itself, and back to a rest posi-

tion) [7];

2) на втором этапе анализируется форма жеста; форма задается четырьмя параметрами:

положением (формой) рук, ориентацией ладони, положением жеста в жестовом пространстве

и движением руки.

3) третьим этапом является интерпретация жеста.

Применение данной методики для нас необходимо, поскольку целью нашего исследо-

вания является изучение особенностей мультимодальной (т.е. вербальной и жестовой) репре-

зентации концепта СЧАСТЬЕ в устном нарративе. Как известно, концепт как совокупность

всех типов знания от наивных представлений до научных понятий имеет уровневую струк-

туру. В нашем исследовании мы обратились к обыденному представлению о счастье. Мате-

риалом для исследования стали видео-интервью русскоязычных студентов I - II курсов

ПГНИУ. В эксперименте приняли участие 25 человек в возрасте 17-19 лет, обучающихся по

специальностям журналистика, математика и геология. Респондентов просили вспомнить

случаи, когда они чувствовали себя счастливыми, погрузиться в это состояние и рассказать о

своих чувствах. Таким образом, мы получили 25 интервью о счастье.

СЧАСТЬЕ относится к телеономным концептам. Телеономные концепты – это высшие

духовные ценности, образующие и воплощающие для человека нравственный идеал, стрем-

ление к которому создает моральную оправданность его жизни, – идеал, ради которого стоит

жить и не жалко умереть [11, с. 24]. Как отмечает С. Г. Воркачев, СЧАСТЬЕ представляет

собой наиболее универсальный и глобальный телеономный концепт, способный включать в

свои причины и условия практически все прочие телеономные концепты [11, с. 26].

Счастье как переживание и осмысление степени соответствия реальной и идеальной

(желанной) судьбы человека, по Попову, представляет собой «своеобразную форму оценки

индивидом меры достижения смысла своей жизни» [12, с. 9]. Источником счастья считаются

факторы, которые вызывают у субъекта положительную оценку.

На протяжении всей истории человечества представление о счастье изменялось. Сейчас

счастье рассматривают как переживание удовлетворенности человека «жизнью в целом» [13;

14].

С. Г. Воркачев использует понятие концептуальной формулы счастья [11; 15]. Она

представляет собой логическую формулу, включающую субъект и объект, между которыми

устанавливаются оценочные отношения, основание и обоснование оценки, операторы оцен-

ки. Оценка выступает как акт и результат соотнесения субъекта познания с объективным ми-
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ром, сопрягает в единое целое рассеченную надвое предметную область этого понятия: со-

стояние дел вне человека и состояние его психики [15].

Состояние дел вне человека, или внешние жизненные обстоятельства, или источники

счастья, формируют объективный компонент «формулы счастья».

Состояние психики человека, его мировоззрение и зависящая от них оценка внешних

обстоятельств составляют субъективный компонент «формулы счастья».

При анализе полученных от респондентов ответов мы учитывали эту «формулу сча-

стья». Каждое интервью мы разделили на события. Всего в 25 интервью мы получили 78 со-

бытий. Событием мы считаем цельный рассказ о случае переживания счастья. Под цельно-

стью подразумевается тематическое единство. В целом каждое событие построено в соответ-

ствии с «формулой счастья». Поскольку задача, поставленная перед респондентами, была

вспомнить ситуацию, когда они чувствовали себя счастливыми, то сначала они описывали

некоторые события, называя определенные внешние жизненные обстоятельства (или, по

Воркачеву, источники счастья), которые подверглись фелицитарной оценке. Источники сча-

стья входят в объективный компонент концептуальной формулы. От внешних жизненных

обстоятельств говорящие, как правило, переходили к описанию своих чувств в тот момент,

то есть выраженным оказывался субъективный компонент «формулы счастья».

Анализируя вербальную репрезентацию концепта СЧАСТЬЕ в устном нарративе на ма-

териале скриптов записанных интервью, мы обращались, в первую очередь, к идентифика-

ции источников счастья. Для выполнения этой задачи мы использовали контент-анализ. Все

источники счастья, которые были названы респондентами (89; 100%), мы разделили на не-

сколько тематических групп со следующим процентным соотношением:

1) Отношение (друзья, партнер, семья) – 30 (34%)

2) Учеба и работа (экзамен, зачисление, отчетность, функции и обязанности) – 16 (18%)

3) Достижение цели – 12 (13.5%)

4) Объект – 9 (10%)

5) Неожиданность – 6 (7%)

6) Природа – 4 (4,5%)

7) Отдых и путешествие – 4 (4,5%)

8) Событие – 4 (4,5%)

9) Домашние животные – 2 (2%)

10) Творчество – 2 (2%)

На следующем этапе исследования мы обратились к анализу жестовой репрезентации

концепта СЧАСТЬЕ. Анализируя записанный видеоряд, мы обратили внимание на группу



388

жестов, которые мы назвали «жестами счастья». В эту группу вошли жесты следующей фор-

мы:

1) 2H PO – жест совершается двумя открытыми ладонями;

2) 2H PFlatVert – жест совершается двумя ладонями, которые говорящий держит вертикаль-

но;

3) 2H PFlatHoriz – жест совершается двумя ладонями, которые говорящий держит горизон-

тально;

4) 2H Fist – жест совершается двумя руками, сжатыми в кулаки;

5) 2H ZipClosed – жест совершается двумя руками с ладонями, сомкнутыми в «замок»;

6) 2H ZipOpen – жест совершается двумя руками с пальцами, сомкнутыми в «замок», и от-

крытыми ладонями;

7) 2H Сlosed – движение сжатых рук.

Эти жесты объединяет то, что все они представляют собой движение двух рук, снизу

вверх очерчивающих сферу или полусферу. Есть несколько причин, по которым жесты, ха-

рактеризующиеся подобным движением, можно назвать «жестами счастья». Во-первых, на-

правленность движения вверх сама по себе свидетельствует о положительных эмоциях гово-

рящего, поскольку европейской культуре присуща концептуальная структура ХОРОШЕЕ ОРИ-

ЕНТИРОВАНО ВВЕРХ (GOOD IS UP) [16]. Во-вторых, в контексте рассказов о счастье жесты дан-

ной группы встретились 120 раз, тогда как всего репрезентирующих жестов мы идентифици-

ровали 346, т.е. каждый третий жест в данном контексте характеризовался движением двух

рук, снизу вверх очерчивающих сферу или полусферу. В-третьих, 31% референтов таких

жестов оказались составляющими субъективного компонента, т.е. именно такими жестами

сопровождалось описание эмоций интервьюируемых. Применительно к анализу жестов, ре-

ференция – это интерпретация мыслительного содержания говорящего в момент производст-

ва жеста на основе речи, сопровождающей и окружающей его (“an interpretation of what the

speaker may have had in mind when producing the gesture in light of the speech with and around it”)

[9]. Референт можно рассматривать как связующее звено между словесным и жестовым мо-

дусами выражения, поскольку одно и то же мыслительное содержание мотивирует и речь, и

жесты.

Чтобы проанализировать референты, мы отобрали все контексты, в которых появляется

«жест счастья». Всего мы получили 120 референтов, которые разделили на 10 тематических

групп, находящихся в следующем процентном соотношении:

1) Чувства и эмоции (радость, восторг, свобода, легкость, тепло, «вакуум») – 37 (31%)

2) Отношение (друзья, партнер, семья) – 30 (25%)
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3) Учеба и работа (экзамен, зачисление, отчетность, функции и обязанности) – 16 (13%)

4) Достижение цели – 12 (10%)

5) Объект – 9 (8%)

6) Отдых и путешествие – 4 (3%)

7) Природа – 4 (3%)

8) Событие – 4 (3%)

9) Домашние животные – 2 (2%)

10) Творчество – 2 (2%)

В целом, этот набор тематических групп совпадает с теми группами, на которые мы

разделили источники счастья, что не удивительно, поскольку анализировалось выражение с

помощью различных кодов одного и того же мыслительного содержания. Исключение со-

ставляет только группа «Чувства и эмоции», поскольку чувства (если они являются чувства-

ми самого субъекта в момент переживания счастья) мы относим к субъективному компонен-

ту «формулы счастья».

Если вычесть референты, вошедшие в группу «Чувства и эмоции», из общего количест-

ва референтов, можно определить, составляющие какого компонента преимущественно ста-

новятся референтами «жеста счастья». 37 референтов данного жеста относятся к составляю-

щим субъективного компонента, 83 референта – к составляющим объективного компонента

(31% и 69%, соответственно). В одной трети случаев «жест счастья» производится при про-

изнесении слов счастье, радость и т.п. и их производных (как было отмечено выше, такое

совпадение стало одной из причин того, что исследуемая группа жестов получила название

«жесты счастья»).

Мы полагаем, что каждый «жест счастья» сам по себе выражает положительную фели-

цитарную оценку и его производство преимущественно при вербализации объективного

компонента концептуальной формулы счастья подтверждает, что называемые события,

предметы и состояния в наибольшей степени одобряются говорящим с точки зрения его ма-

гистральных жизненных установок. Жест и речь в этих случаях комплексно репрезентируют

«формулу счастья», т.е. и объективный, и субъективный её компоненты одновременно.

Иными словами, в речи репрезентируется источник счастья, а даваемая ему положительная

фелицитарная оценка выражается в жестах.

Таким образом, исследуя только вербальную репрезентацию компонентов концепту-

альной формулы счастья, мы имеем дело лишь с временной последовательностью, при кото-

рой выражается сначала объективный, затем субъективный компонент либо наоборот, но од-

новременно оба компонента быть выражены не могут, поскольку речь имеет линейный ха-
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рактер. При исследовании мультимодальной репрезентации концепта СЧАСТЬЕ мы можем

анализировать временную последовательность в комплексе с пространственной. В ситуации,

когда источник счастья назван вербально, а положительная фелицитарная оценка передана с

помощью жеста, мы можем определить значимость того или иного события для говорящего

на основе производимой им жестикуляции до того, как непосредственная оценка будет или

не будет (в зависимости от ситуации) выражена вербально. Иными словами, анализ вербаль-

ной репрезентации концепта СЧАСТЬЕ в совокупности с анализом его жестовой репрезента-

ции позволяет нам лучше понять взаимосвязь между компонентами «формулы счастья»,

полнее раскрывая особенности оценки субъектом различных жизненных обстоятельств. Бо-

лее подробное исследование такой взаимосвязи на этом, а также на новом материале являет-

ся одной из дальнейших перспектив данного исследования.

Примчания
1Исследование выполнялось при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект
№ 12-16-59015а/у) и гранта в рамках тематического плана по заданию Министерства образования РФ (проект
№ 6.5962.2011, № 6.5828.2011).
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MULTIMODAL REPRESENTATION OF THE CONCEPT OF HAPPINESS
Suvorova Mariia V.

Perm State National Research University
614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15. suvorovamary@yandex.ru

The article describes a research on multimodal, i.e. verbal and gestural, representation of the
concept of HAPPINESS in oral narrative. The data we analysed is video-recorded interviews with
students of Perm State National Research University. According to the study design respondents
were asked to describe a state of happiness they have ever been in. We divided the interviews into
events on the basis of spoken data with special regard for the conceptual formula of happiness
developed by S. Vorkachev. The formula shows the evaluative relation between the subject of
cognition and the objective world (the so-called sources of happiness). Firstly, we applied content
analysis to the events to analyse verbal representation of the concept of HAPPINESS. Secondly, we
applied the Method of Gesture Analysis developed by C. Müller, E. Fricke, H. Lausberg, and K.
Liebal to analyse gestural representation of the concept. Thirdly, we analysed multimodal
representation of the concept; this part of the research was based on studying referents of certain
gestures identified with the help of gesture analysis. Referents are regarded as linking the two
modes of expression and therefore helping to see the interconnection between certain facts of the
outer world and their subjective evaluation on the part of the speaker. In the course of this research
we came to the conclusion that when a subject of cognition evaluates various facts of the objective
world as making him/her happy this person is likely to produce a gesture expressing positive
emotions while talking about these facts expressing both components of the conceptual formula
simultaneously.

Key words: multimodal representation of a concept, the concept of HAPPINESS, conceptual
formula of happiness, S. Vorkachev, sources of happiness, gesture, the Method of Gesture Analysis,
C. Müller, reference.
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ОБРАЗ ВОЛШЕБНИЦЫ ШЕЛОТ В ПОЭМЕ А. ТЕННИСОНА И НА КАРТИНАХ
ДЖ.У. УОТЕРХАУСА

Тарасова Наталья Сергеевна

Пермский государственный национальный исследовательский университет
 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. snowy_villette@mail.ru

Данная работа посвящена исследованию образа Волшебницы Шелот в одноименной поэме
английского поэта лорда Альфреда Теннисона и на картинах английского художника Джона
Уильяма Уотерхауса, написанных по мотивам упомянутой поэмы. Оба художника – и слова,
и кисти – творили в викторианскую эпоху, характеризующуюся сложным положением жен-
щины в обществе. Уотерхаус практически не отступает от текста Теннисона, иногда, впро-
чем, акцентирует внимание зрителя на других деталях, нежели поэт. Так, Шелот представля-
ется им обоим страстной, жаждущей жить молодой прекрасной девушкой, обреченной, одна-
ко, на существование в пустом замке без права на выход за его пределы. Однако Шелот в
представлении художника и писателя оказывается еще и смелой, даже отчаянной натурой –
ради любви она готова на смерть. Теннисон и Уотерхаус, вопреки представлению о слабом
поле современного им общества, рисуют женщину хоть и несчастной, но все же способной
на самостоятельные действия, а также достойной любви и «нормальной» жизни.

Ключевые слова: Викторианство, Прерафаэлиты, женский образ.

Творчество известного английского поэта лорда Альфреда Теннисона (1809-1892) и

английского же художника Джона Уильяма Уотерхауса (1849-1917) приходится на эпоху

правления королевы Виктории – так называемой Викторианской эпохи (1837-1901). Одной

из важных тем, которая раскрывалась в произведениях искусства от литературы до живописи,

была тема женщины и ее положения в обществе. Как известно, женщина в то время не была

достаточно свободна и самостоятельна, она зависела от мужчины. Однако лучшие умы Анг-

лии не могли не уделить внимания данной проблеме. В частности, на английском литератур-

ном горизонте появляется целая плеяда женщин-писательниц: Джордж Элиот, Ш.Бронте,

Э.Гаскелл. Кроме того, появляются новые способы изображения женщины – в произведени-

ях викторианцев она становится сильной, самостоятельной, способной на смелые шаги. Так

происходит и у Теннисона и Уотерхауса.

Поэма «Волшебница Шелот», или «Леди Шелот» (“The Lady of Shalott”), – одно из из-

вестнейших произведений Теннисона, написанное в 1833 г. Поэма рассказывает о таинствен-

ной леди, жившей в одной из башен замка на острове Шелот. На ней лежало проклятие: ей

нельзя было ни покидать пределы замка, ни даже смотреть в сторону Камелота, рядом с ко-

торым находился ее замок, наказанием за это была смерть (хотя она не знала, какого именно

© Тарасова Н.С., 2013
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рода наказание ее ждет). Девушка смотрела на мир через зеркало, отражавшее город, и пере-

носила увиденное на гобелен, который она, спасаясь от скуки, ткала. Однажды она увидела в

зеркале отражение рыцаря Ланселота, полюбила его и вышла из замка, чтобы увидеть его

воочию, за что поплатилась жизнью.

Эта история с самого момента публикации привлекала к себе внимание не только чита-

телей и критиков, но и многих художников, перенесших большое количество сцен из поэмы

на свои полотна. Данный сюжет в наибольшей степени отражен в работах английских ху-

дожников, принадлежавших братству Прерафаэлитов – Уильяма Ханта, Джона Милле, дру-

гих.

Прерафаэлиты, как и Теннисон, творившие в эпоху Викторианства, избрали своим

идеалом «наивное искусство» Средних веков и Раннего Возрождения – «до Рафаэля». Их

произведения отличаются невероятной точностью в изображении деталей, им были свойст-

венны мистицизм и большое количество символов, но вместе с тем и историческая точность,

что объединяет в некоторой степени реалистическую манеру Прерафаэлитов с романтизмом.

Джона Уильяма Уотерхауса относят к позднейшим представителям Прерафаэлитизма,

либо к художникам, испытавшим влияние этого течения. Наиболее известны созданные им

женские образы Офелии и Лилейной девы, или леди Элейн, из легенд о короле Артуре,

влюбленной в рыцаря Ланселота. Возможно, именно она стала прообразом Волшебницы

Шелот из произведения Теннисона.

Уильям Уотерхаус написал по мотивам «Волшебницы Шелот» Теннисона три картины.

Рассмотрим эти картины в соответствии с тем, какое место изображенный эпизод занимает в

произведении – то есть, по порядку.

Первая картина (илл. 1) была написана в 1915 году и иллюстрирует будни Шелот – она

целыми днями ткет гобелен. На гобелене мы видим сцены из реальной жизни, отражающейся

в волшебном зеркале Шелот. На наш взгляд, эта картина отражает практически весь сюжет

поэмы Теннисона до того, как Шелот увидела в зеркале Ланселота. Во-первых, Уотерхаус

ясно дает нам понять, что Шелот видит происходящее снаружи только в зеркале: на это ука-

зывает то, что сцены, изображенные Шелот на гобелене, заключены в форму круга – зеркало

имеет ту же форму. Во-вторых, поза девушки иллюстрирует саму строчку “I am half sick of

shadows” [3, 56] – она ткет дни напролет, ей смертельно скучно, ведь реальность за окном не

похожа на реальность, это лишь то, что показывает зеркало. Однако пищу для мечтаний сце-

ны, что видит Шелот, все-таки дают. Она задумчиво смотрит вглубь комнаты, видимо, раз-

мышляя о том, что только что предстало ее глазам – это пара молодых влюбленных, прогу-

ливающихся, держась за руки. В этот момент девушка отчетливо ощущает свое одиночество
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– она заперта в огромном замке и одновременно в тесной комнатке, когда вокруг кипит

жизнь, любовь и счастье. Ей не разрешено даже смотреть в сторону Камелота, в котором и

заключен весь огромный мир, недоступный Шелот. В то же время ее разум и фантазия уно-

сят ее далеко за пределы этой комнатки и даже этого замка.
Илл. 1. Дж.У. Уотерхаус. I am Half-sick of shadows, said the Lady of Shalott. 19151

Поза Шелот выражает не только скуку и усталость. Здесь Уотерхаус отступает от тек-

ста – платье Шелот красное, тогда как по сюжету поэмы Волшебница носит белое. Белый,

цвет чистоты и невинности, здесь заменен на ярко-красный, в сочетании с позой символизи-

рующий страстность, сексуальность, готовность и непреодолимое желание любить и быть

любимой. Кроме того, отчетливо видно, что пояс, который должен быть на талии девушки,

ослаблен, он находится ближе к бедрам, чтобы ей было легче дышать и удобнее сидеть в од-

ном положении долгое время. Эта свободная поза делает для зрителя видимым все тело де-

вушки, она открыта миру, который закрыт для нее – вот в чем трагедия Волшебницы Шелот.

Цвета на картине вообще необычайно ярки, что соответствует строчке из поэмы:

There she weaves by night and day

A magic web with colours gay [3, 54],

Это также, видимо, свидетельствует и о некотором оптимизме героини поэмы – девуш-

ка, конечно, не может заглянуть в будущее и узнать, какова будет ее судьба, и естественно,

что надежда еще теплится в ее душе.

Еще одна немаловажная деталь: как мы видим, комнатка, в которой сидит Шелот, кро-

хотная, однако пространство увеличивается здесь за счет самого волшебного зеркала. В нем
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мы наблюдаем то, что наблюдает Шелот – крохотную частичку окружающего мира, которая

в то же время несравненно больше ее комнаты. Это заставляет нас еще острее чувствовать,

насколько несчастна заточенная и проклятая прекрасная, пышущая жизнью и здоровьем ру-

мяная девушка – ведь мы фактически находимся на ее месте, способные увидеть лишь то,

что показывает зеркало.

Итак, все эти небольшие детали не дают Шелот свободы, она по-прежнему узница, но

они показывают, насколько жаждет эта молодая девушка освободиться.

На второй картине Уотерхауса (Илл. 2, 1894 год) изображена сцена, когда Волшебница

Шелот увидела в зеркале Ланселота, не смогла удержаться, сраженная его красотой, и по-

смотрела в окно. В этот момент проклятие начало действовать.

Лицо Шелот на этой картине не так спокойно-задумчиво, как на предыдущей, – она

встревожена, взволнована, в ее затворническую жизнь ворвалось нечто непривычное, даже

страшное, ведь оно сулит ей гибель. В момент, изображенный на картине, она, возможно еще

не чувствует опасности, не понимает, что с ней происходит, и это написано на ее лице. Она

настороженно вглядывается в мир за окном, ведь она никогда раньше его не видела. Между

тем, на зеркале появляются трещины, а отражается в нем рыцарь Ланселот.

Чувства Шелот смешанны, в одну секунду в голове ее проносится целый рой мыслей,

ощущения захватывают ее быстро, неожиданно и безраздельно. Это отражено и в строках

поэмы Теннисона:

She left the web, she left the loom,

She made three paces through the room,

She saw the water-lily bloom,

She saw the helmet and the plume,

She looked down to Camelot [3, 60].
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Илл. 2. Дж. У. Уотерхаус. The Lady of Shallot looking at Lancelot. 18942

Очевидно, в них и отражена та скорость, с которой проносятся в голове Шелот мысли,

а в душе – чувства. Примечательно, что строка “She looked down to Camelot” звучит как при-

говор – вот оно, роковое событие, погубившее Шелот. В этой строке – отчаяние, теперь ни-

чего не вернуть и не исправить.

На полотне же Уотерхауса обстановка, окружающая Шелот, размыта, она в тени, а

центр картины – сама девушка и треснувшее зеркало. На предыдущей же картине мы видели

яркие, сочные краски, четкие контуры, ведь тогда они несли смысловую нагрузку – это была

вся жизнь Шелот. Теперь же для нее больше ничего не существует – лишь окно и мир за ним,

а в особенности человек, от которого ее все еще отделяет стекло.

Контрастирует с темнотой и размытостью контуров всех предметов в комнате (у Тен-

нисона в поэме, как и Уотерхауса на полотне – вечерние сумерки) белое, в четких, заметных

складках платья Шелот, символизирующих смятение, охватившее девушку.

Еще одной символической деталью на картине Уотерхауса являются опутавшие ее ноги

нити, из которых Шелот ткала гобелен. Они как бы тоже оживают, стараются удержать оп-

рометчивую девушку, однако она решительно высвобождает подол платья из их пут. Они

тянутся от самого гобелена, ставшего символом ее затворнического существования, не желая

дать ей возможность познать реальную действительность, пытаясь оставить ее в этой, по су-
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ти, ирреальности, не имеющей ничего общего с действительностью. Мы видим, что тонкие

нити, связывающие ее с жизнью, - слишком небольшая для нее помеха. Перед ней теперь то,

о чем она так долго тщетно мечтала – свобода и любовь. Но в это же время она понимает, что

в любом случае они для нее недостижимы, ведь проклятие уже начало действовать.
Илл. 3. Дж.У. Уотерхаус. The Lady of Shalott. 18883

Самая, на наш взгляд, впечатляющая картина Уотерхауса на эту тему была написана им

в 1888 году – хронологически это первое его произведение по мотивам «Волшебницы Ше-

лот» (илл. 3). Оно отображает последние мгновения жизни Шелот – она плывет через реку к

Камелоту и поет свою последнюю песню. В центре вновь Волшебница Шелот в светлых

одеждах – здесь Уотерхаус неотступно следует тексту поэмы.

В деталях Уотерхаус выписывает обстановку, окружающую Шелот. Краски на полотне

не ярки, – здесь (как и в поэме) изображен конец дня – возможно, такой ее видит сама Шелот

(ведь видит она ее впервые), снова несколько размытой, темной, неприветливой – теперь де-

вушке нет до нее никакого дела, ее взгляд направлен вперед, на Камелот, - а кажется, прямо в

лицо смерти. Она беззащитна на фоне того мира, в который стремилась вырваться. Все, что

может ей сейчас хоть как-то помочь – это песня, и она поет, ведь пела она, как читаем у Тен-

нисона, и сидя в своей башне за ткацким станком. На лице ее выражение глубокой скорби,

печали, отчаяния, но она сама не оставила себе выбора, и теперь ей остается лишь потянуть

цепь, связывающую лодку с берегом, и отправиться в свой последний путь. Она слаба, о чем

свидетельствуют руки и поза: пальцы правой руки вот-вот разомкнутся, и девушка отпустит

цепь, левая без движения покоится на коленях, плечи опущены, нет той уверенности и сво-

боды, какие есть на первой картине (парадокс – ведь свободу она получила), напряжение со-

средоточено в вытянутой шее и поднятом подбородке. Однако эта слабость вызывает у ху-

дожника не презрение, а чувство сострадания трагедии девушки.
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Все, что вокруг нее, символизирует неизбежную смерть: закат, распятие, лишь одна го-

рящая свеча из трех, сухой кленовый лист, выделяющийся на фоне белого платья волшебни-

цы. В лодке Шелот – гобелен, над которым она трудилась. Исследователь Мег Мариотти

считает, что сцены, которые видны на гобелене, – это прибытие Ланселота в Камелот и при-

бытие самой Шелот туда же [1], что, возможно, говорит о том, что она либо до последнего не

теряет надежду, либо просто перенесла на гобелен свои мечты и желания. Волшебница Ше-

лот умирает от своего проклятия – неразделенной любви, а Ланселот так и не узнает, за что

же пострадала эта девушка.

Итак, на наш взгляд, главное, что объединяет произведения Теннисона и Уотерхауса –

это концепция женского образа. Оба они, кажется, делают акцент на том, что женщина в

Викторианскую эпоху все еще лишена права выбора, лишена свободы, лишена права на от-

ветную любовь. Волшебница Шелот привлекла внимание Прерафаэлитов и всего общества

эпохи Викторианства тем, что показала, насколько независимой даже от обстоятельств мо-

жет быть женщина: она последовала своим желаниям вместо того, чтобы всю жизнь томить-

ся взаперти, подобно ее викторианским подругам по несчастью. Она пожелала принять

смерть вместо того, чтобы страдать всю жизнь.

Однако Прерафаэлиты рассматривают женщину главным образом как предмет желания,

предмет любви. Женщина – прекрасна, и она достойна не только нормального к себе отно-

шения, но и любви.

«Волшебница Шелот» давала Прерафаэлитам широкое пространство для развертыва-

ния своей концепции искусства – соединения реализма и романтизма – при описании одино-

кой, но в каком-то смысле мятежной героини, чья борьба с обстоятельствами осуществляется

на фоне природы, и возможности объединения темы борьбы с острой социальной тематикой.

Примечания
1Источник: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/John_William_Waterhouse_-_I_am_half-sick_of_

shadows%2C_said_the_lady_of_shalott.JPG
2 Источник: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/The_Lady_of_Shallot_Looking_at_Lancelot.jpg
3 Источник иллюстрации: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/JWW_TheLadyOfShallot_1888.jpg
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THE IMAGE OF THE LADY OF SHALOTT BY A. TENNYSON
AND J.W. WATERHOUSE

Tarasova Natalya S.

Perm State National Research University
614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15. snowy_villette@mail.ru

The research is dedicated to the image of the Lady of Shalott in the poem of the same name by the
English poet Alfred Tennyson and the works of the English painter John William Waterhouse, the
latter being based on the poem mentioned above. Both the poet and the painter produced their major
works during the Victorian age. One of the most important characteristic features of the epoch was
a peculiar attitude towards women, who were not considered independent and capable of free think-
ing. Waterhouse followed the plot of the poem quite accurately. However, the painter occasionally
accentuated details in a way different from the Tennyson’s. Thus, both Tennyson and Waterhouse
agree that the Lady of Shalott is passionate, eager to live her life to the full, but doomed to spend
her entire life in an empty castle without the right to walk out. In the end she appears brave enough
to meet her death in the name of love. So Tennyson and Waterhouse agree, unlike most of their con-
temporaries, that the woman, although mistreated, is capable of brave deeds and is worthy of being
loved and cared.

Key words: the Victorian age, Pre-Raphaelites, the woman’s image.
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ПРОЦЕСС ТЕРМИНОЛОГИЗАЦИИ
В РАЗВИТИИ ПОЛИСЕМИИ ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА

Филиппова Анастасия Анатольевна

Пермский государственный национальный исследовательский университет
 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. flore2004@list.ru

Полисемия, будучи универсальным свойством естественных языков, всегда находилась в
центре внимания исследователей. Однако при этом данное явление часто вызывало противо-
речия в его понимании, особенно в области терминоведения, поскольку основным понятием
в науке о терминоведении является сам термин. Проблема систематизации терминологии яв-
ляется актуальной в связи с широким развитием науки в последние годы. В данной статье
рассматривается терминосистема методики преподавания иностранных языков с точки зре-
ния когнитивного терминоведения, которое даёт возможность по-новому взглянуть на обще-
принятые явления, в частности такие, как полисемия терминов. Терминологизация при этом
рассматривается как источник полисемии языкового знака.

Ключевые слова: терминоведение, полисемия, дискурс, фрейм.

В научном мире терминологизация рассматривается как одно из сложных, противоре-

чивых явлений и в то же время как один их самых увлекательных языковых процессов, при-

влекающих внимание исследователей разных областей науки. При обращении к исследова-

ниям, в основе которых лежат процессы терминологизации, становится понятным причина

неоднозначности толкования данного явления.

По-видимому, проблема различного понимания процесса терминологизации обуслов-

лена разнообразной трактовкой понятия термин, без которого не возможен сам процесс тер-

минологизации. Термин, как известно, понимается как «слово, словосочетание специального

(научного, технического) языка, создаваемое (применяемое, заимствуемое) для точного вы-

ражения специальных понятий и обозначения специальных предметов» [1, с. 474]. Одной из

характеристик термина считается его однозначность. Однако в рамках современных иссле-

дований, проводимых в русле когнитивного подхода, отмечается всё больше примеров мно-

гозначности терминов.

В рамках когнитивной лингвистики, оперирующей такими понятиями, как дискурс,

концепт и фрейм, термин мыслится как «динамическое явление, которое рождается, форму-

лируется, углубляется в процессе познания (когниции), перехода от концепта – мыслитель-

ной категории – к вербализованному концепту, связанному с той или иной теорией, концеп-

цией, осмысляющей ту или иную область знания и (или) деятельности» [2, с.21]. В традици-

© Филиппова А.А., 2013
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онном понимании терминологизация трактуется как процесс перехода общеупотребительно-

го слова в термин [3, с. 508]. В русле когнитивной лингвистики, позволяющей рассматривать

термин как явление динамическое, терминологизация понимается как двухэтапный процесс,

т.е. процесс перехода общеязыковой лексики в специальную и последующее развитие языко-

вого знака как термина. Именно это развитие, в результате которого у термина может на-

блюдаться формирование новых значений, приводит к возникновению полисемии, а именно,

внутриотраслевой полисемии термина, которая представляет собой «множество репрезенти-

рующих данный концепт значений» [4, с. 6].

Примером развития внутриотраслевой полисемии в процессе терминологизации мо-

жет послужить термин «упражнение», проанализированный в рамках методического дискур-

са. При этом под методическим дискурсом понимается методика преподавания иностранных

языков, а дискурс трактуется как вербально опосредованная деятельность в специальной

сфере [5]. Исследование проводится на материале немецкого языка, и единицей анализа яв-

ляется контекст, в котором функционирует немецкий термин «упражнение».

При обращении к русским лексикографическим источникам было выявлено, что тер-

мин «упражнение» имеет два основных значения, а именно, упражнение как процесс и как

задание [6,7]. Под значением упражнения как процесса предполагается выполнение каких-

либо действий, т.е. упражнять детей в плавании, в верховой езде, в языках; упражнять гимнастикой,

переводами [6]. Второе значение трактуется как задание, выполнение которого способствует

закреплению определённых знаний и навыков, например, пьеса, которую необходимо проиг-

рать, текст, который должен быть прочитан и т.д. При анализе немецких толковых словарей

помимо двух уже имеющихся значений было отмечено дополнительное значение, а именно,

упражнение как навык (опыт): «Er hat wenig Übung im Skifahren» [8, c.1015].

При рассмотрении этимологии слова «упражнение» в русских словарях было выявле-

но следующее значение: упражняться буквально – занимать себя на досуге каким-либо делом

[9]. В немецких же словарях у термина «упражнение» отмечается значение неоднократного

повторения какого-либо действия [10]. На основе проанализированных русских и немецких

лексикографических источников можно предположить, что первоначально слово «упражне-

ние» понималось с точки зрения процесса какого-либо повторяющегося действия. Затем в

ходе эволюции языка и процесса терминологизации общеязыковое слово получило развитие

в качестве термина в различных областях науки, где в свою очередь термин «упражнение»

постепенно обрастал новым значениями.

В данном исследовании термин «упражнение» рассматривается в методическом дис-

курсе, в котором анализируемый термин получил широкое распространение. В немецком



402

языке термин «упражнение» представлен одной лексемой die Übung. При этом следует заме-

тить, что в методическом дискурсе термин «упражнение» выражается также с помощью суб-

стантивированного существительного das Üben, которое уже изначально несёт в себе сему

'процесс', поскольку является образованным от глагола. Что касается значений термина «уп-

ражнение», зафиксированных в методическом дискурсе, то следует отметить, что значение

термина «упражнение» как навыка (опыта) в рамках исследуемого материала не актуализи-

руется. В результате анализа методического дискурса был составлен концепт «упражнение»,

структурированный в виде фрейма, представляющего собой наиболее удобную форму пре-

зентации данного концепта. Фрейм состоит из двух уровней, т.е. основных или базовых сло-

тов и слотов второго уровня, т.е. конечных слотов. В качестве базовых слотов представлены

следующие: «средство», «процесс», «задание» и «уровень». Слотами второго уровня послу-

жили слот

Итак, слот «средство» представлен контекстами, в которых термин «упражнение»

понимается с точки зрения средства, необходимого для достижения определённого результа-

та в обучении. Как известно, термин «средство» трактуется как приём, способ действия для

достижения чего-нибудь [7]. В качестве примеров могут послужить следующие контексты.

1. Durch diese Wortliste bildet der ganze Fragebereich etwas im vordergründigen Nacher-

zählen der Geschichte stecken – ein dennoch hochgestecktes Lehr- und Lernziel, das durch den tat-

sächlichen Unterricht und die folgenden Übungen aber durchaus erreichbar ist [11, с. 4].

2. Die klassischen, auch heute gelegentlich noch eingesetzten Pattern-Drill-Übungen haben

daher am ehesten im Bereich der Artikulation ihren Eisatzort, und zwar zum Erreichen einer flüssi-

gen und zielsprachengerechten Aussprache [12, с. 67].

Следующий слот «процесс» репрезентирован контекстами, в которых термин «упраж-

нение» понимается как процесс выполнения каких-либо действий, направленных на развитие

определённых навыков.

3. Spielen wir also im Unterricht, aber bedenken wir dabei: Spiele sind kein Allheilmittel,

und sie ersetzen nicht das systematische Lernen und das intensive Üben [13, с. 21].

4. Übung des unbestimmten Artikels in der Grundform… [13, с. 24].

Слот «задание» представлен контекстами, в которых термин «упражнение» трактует-

ся как «письменная или устная инструкция по работе с учебными материалами» [14, с. 80]. В

качестве примеров могут послужить следующие контексты.

5. Sowohl auf der Ebene des Wortes als auch auf der des Satzes und des Textes können

Übungen im Bereich der Lexik, der Grammatik, der Stilistik, Orthographie und Phonetik angesie-

delt werden [13, с. 18].
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6. Sprachlernspiele dienen der Entwicklung aller Zieltätigkeiten. Im Vordergrund steht da-

bei das Sprechen. Neben Zahlreichen Spielen, bei denen die Aufgabestellung mündliche Ausführung

fordert, gibt es solche, die schriftlich zu lösen sind, und eine Reihe von Übungen, die nach Ermes-

sen des Lehrers mündlich oder schriftlich ausgeführt werden können [13, с. 20].

Следующий слот «уровень» репрезентирован контекстами, в которых термин «упраж-

нение» понимается с точки зрения сложности выполнения определённого упражнения. Сле-

дующий контекст может послужить примером.

7. Die Übungen bewegen sich vom allgemeinem Verständnis (Globalverstehen) zum Detail-

verständnis und nehmen daher an Schwierigkeit zu [12, с. 195].

Слоты второго уровня «лексика», «грамматика», «фонетика» выделяются из базово-

го слота «задание». В данных слотах представлены контексты, в которых термин «упражне-

ние» понимается согласно поставленной цели упражнения, т.е. формирования лексических,

грамматических или фонетических навыков. В качестве примеров могут быть представлены

следующие контексты.

8. Das „Kursbuch Phonetik“ ist als kurstragendes Lehr- und Übungsbuch zur deutschen

Aussprache konzipiert [15, с. 5]. – Слот «фонетика».

9. Mit umfangreichen grammatischen Erklärungen soll der Textinhalt erschlossen werden.

Diese Grammatikregeln werden sofort in Übungen und Textübersetzungen verwendet [12, с. 13]. –

Слот «грамматика».

10. Anschließend bearbeiten sie das Textverstehen anhand verschiedener Übungen [12, с.

194]. – Слот «лексика».

К слотам второго уровня относится также слот «говорение», который согласуется с

базовым слотом «процесс». Данный слот представлен контекстами, в которых термин «уп-

ражнение» трактуется как процесс, который способствует развитию навыка устной речи.

Примером может послужить следующий контекст.

11. Mit den Sprechübungen wollen wir erreichen, dass die Schüler eine größere Sicherheit

im Gebrauch der neuen Strukturen gewinnen, ihren Wortschatz festigen… [16, с. 3].

В результате анализа термина «упражнение» в методическом дискурсе можно заклю-

чить, что термин «упражнение» имеет целый ряд значений, актуализирующихся в том или

ином контекстах. По-видимому, два основных значения данного термина, присутствующих в

лексикографических источниках, в ходе процесса терминологизации в специальной сфере

расширились и постепенно приобрели новые значения. Следовательно, в отношении термина

«упражнение» в методическом дискурсе можно говорить о таком явлении, как внутриотрас-

левая полисемия, источником которой рассматривается процесс терминологизации.
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THE PECULIARITIES OF TFL-TERMINOLOGY

Filippova Anastassiya A.

Perm State National Research University
614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15. flore2004@list.ru

Polysemy is the capacity for a word to have multiple related meanings, i.e., a large semantic field. It
is usually regarded as distinct from homonymy, in which the multiple meanings of a word may be
unconnected or unrelated. Since the test for polysemy is the vague concept of relatedness, judg-
ments of polysemy can be difficult to make. Because applying pre-existing words to new situations
is a natural process of language change, looking at words' etymology is helpful in determining
polysemy but not the only solution. The purpose of the article is to study TFL-terminology in the
light of cognitive science. This approach gives the possibility to revel the cognitive reasons of the
TFL-terms polysemy.
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МАНИПУЛЯТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РОССИЙСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ
ИНФОРМАЦИОННОМ МЕДИАДИСКУРСЕ:

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Ярославцева Дарья Дмитриевна

Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. cooky92@mail.ru

В статье представлены результаты исследования дискурсивных тактик, которые используют-
ся в сообщениях российского и французского информагентств, освещающих на французском
языке деятельность российского оппозиционного движения. Доминантные идеологемы об-
наруживают установку на политическое манипулирование общественным мнением, что осо-
бенно явно прослеживается в русских текстах. Манипулятивные приемы обусловлены раз-
личной политической ангажированностью информагентств. При этом одни и те же приемы
могут иметь разное наполнение и применяться в разных прагматических целях. В целом
французское информагентство придерживается стратегии «на повышение» статуса полити-
ческой оппозиции в России, что сопровождается внедрением стереотипных идей, тогда как
российское информагентство придерживается позиции «на понижение» статуса и роли оппо-
зиции, смягчая за счет эвфемизмов ситуацию в стране и переключая внимание реципиентов
за счет применения других механизмов манипуляции.

Ключевые слова: медиадискурс, политическое манипулирование, информационное сообще-
ние, французский язык.

Внедрение какой-либо идеи, убеждения, оценки по отношению к тому или иному со-

бытию стало частотным явлением в коммуникации, представляя собой манипулирование

сознанием социума, обусловленное целевой установкой адресанта. Проблема манипулирова-

ния, приобретающего в настоящее время статус едва ли не главной составляющей управле-

ния массами, широко представлена в работах многих специалистов в области политической

дискурсологии и теории коммуникации [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и др.].

Манипуляция присутствует во всех видах коммуникации и репрезентируется всеми ис-

точниками информации, однако особое распространение это явление получило в медиади-

скурсе. Несмотря на то, что манипулятивные тактики встречаются фактически во всех тек-

стах, представляемых в СМИ, выявить их непросто, так как манипуляция представляет собой

преимущественно скрытое управление, работающее за счет использования определенным

образом разных технологий и приемов. При этом, как указывает С.Г.Кара-Мурза, «манипу-

ляция сознанием, производимая всегда скрытно, лишает индивидуума свободы в гораздо

большей степени, нежели прямое принуждение. (...) Фактически, это – ликвидация главных

© Ярославцева Д.Д., 201 3
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гражданских прав, а значит, ликвидация самой принципиальной основы западной цивилиза-

ции» [3].

Согласно С.Г.Кара-Мурзе, существует три главных признака манипуляции. Во-первых,

манипуляция представляет собой вид психологического воздействия, а не физического при-

нуждения – насилия. Во-вторых, манипуляция должна быть скрытым действием, объект не

должен заметить какой-либо подтекст в коммуникации. Еще один немаловажный признак –

это мастерство и осведомленность, которыми должны обладать исполнители манипуляции.

Наконец, третьим характерным признаком манипуляции является привлечение специали-

стов-исполнителей, которые способны изучить масштаб воздействия, объекта, составить

верный план действий [3].

В отличие от убеждения, манипулирование затрагивает чувственную сторону человека,

внушая определенные установки, посылы, настроения, используя определенные методики,

механизмы, которые разрабатываются исполнителями, отбираются в зависимости от специ-

фических черт объекта манипулирования, ситуации и способностей адресатов.

Материалом исследования послужили новостные сообщения на французском языке

французского информационного агентства «Agence France Presse (AFP)» и российского ин-

формационного агентства «РИА-Новости», репрезентирующие деятельность российской по-

литической оппозиции и реакцию на нее правительства в период с 1 января 2012 г. по 1 июня

2013 г. Изучение дискурса информационных сообщений, написанных на одном языке –

французском, но адресованных разной национальной и социокультурной аудитории, позво-

лил выделить наиболее репрезентативные манипулятивные приемы и на их основе – основ-

ные стратегии, применяемые в редакционной политике российского и французского инфор-

магентств.

Дискурсивный анализ публикаций новостного характера двух информационных

агентств России и Франции, освещавших события, связанные с российским оппозиционным

движением, показал, что частотное употребление манипулятивных приемов, имплицитно

или открыто направляющих и внедряющих определенные убеждения в ментальное про-

странство реципиентов наблюдается в обоих случаях.

При всем разнообразии методик и техник манипулирования, можно выявить те меха-

низмы, которые применяются наиболее часто. Анализ и классификация манипулятивных

тактик от наиболее к наименее частотным, делает возможным выявить общую стратегию

воздействия, которой придерживается информационное агентство.

Сравнительный анализ франкоязычного дискурса российского и французского инфор-

магентств свидетельствует о том, что данные медиа-источники  занимают весьма различные
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позиции в вопросе, касающемся политической оппозиции в России и реакции правительства

на действия этого движения. В связи с этим манипулятивные тактики, к которым прибегают

данные информагентства при репрезентации новостной информации, несмотря на то, что не-

которые из них формально совпадают в дискурсе российского и французского источников,

подчеркивают и акцентируют противоположные стороны событий.

Представим основные различия в репрезентации движения российской политической

оппозиции, которые становятся очевидными при сравнительном анализе дискурса француз-

ского и российского информагентств.

1. Представление действий власти данными медиа-источниками значительно отлича-

ется.

В новостных текстах информационного агентства AFP представление действий поли-

ции имеет, как правило, негативную окраску. При таком подходе российская полиция пред-

ставлена как ожесточенный аппарат власти, подавляющий участников оппозиционного дви-

жения, незаконно задерживающий их в значительном количестве, наносящий вред невинов-

ным людям:

La dernière manifestation, qui a eu lieu dimanche à la veille de son investiture, a été marquée

par des violences à Moscou, la police frappant les manifestants avec des matraques et procédant à

de nombreuses interpellations. Depuis dimanche, elle a annoncé avoir interpellé plus de 750

manifestants.

Dimanche, à la veille de son investiture, la police a violemment réprimé une manifestation,

qui avait réuni entre 8.000 et des dizaines de milliers de personnes, selon la police et les

organisateurs.

L'opposition russe organise lundi un grand rassemblement  pour l'anniversaire d'une

manifestation marquée par des affrontements avec la police, à l'origine d'accusations et

d'arrestations tous azimuts qui ont mis un coup de frein à la contestation du régime de Vladimir

Poutine.

В известной мере этот образ поддерживает и укрепляет образ «полицейского государ-

ства», отсылает к стереотипному межкультурному представлению о России как о стране с

сохранившимися традициями авторитарного политического режима, тоталитарного контроля

КГБ, лагерей политзаключенных и т.п., тем самым формируя однозначное отношение реци-

пиентов к данным событиям. См., например:

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées, près de la place Loubianka où se

trouve le siège des services de sécurité (FSB, ex-KGB), en présence d'un très important dispositif

policier et malgré une température de -15 degrés.
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M. Navalny risque jusqu'à 10 ans de camp lors de ce procès qui doit débuter à 05H00 GMT à

Kirov.

В дискурсе «РИА Новости» полиция репрезентирована как носитель порядка, правоох-

ранительные органы, реагирующие на вандализм и провокации оппозиционеров, что выра-

жается и в номинации самой полиции, ее действий, и в характеристиках, которые она полу-

чает в новостных сообщениях. Действия полиции по пресечению беспорядков, как правило,

представлены как оправданные, законные и адекватные.

La police moscovite a interpellé lundi plusieurs représentants de l'opposition pour avoir

troublé l'ordre public, rapporte un correspondant de RIA Novosti sur place.

Outre Sergueï Oudaltsov, les forces de l'ordre ont également interpellé la présentatrice de

télévision russe Ksenia Sobtchak, ainsi que l'un des militants du mouvement d'opposition

Solidarnost, Ilia Iachine.

 Selon le premier ministre, le travail de la police a été à cette occasion «très professionnel.

Personne n'a été frappé, les équipements spéciaux n'ont pas été employés. Certains manifestants

cherchaient à ce que les policiers emploient la force».

Таким образом, наблюдается полярность в репрезентации действий органов власти:

блюстители порядка, строго действующие в рамках закона (российское информагентство) –

аппарат государственной безопасности, осуществляющий жесткое, неоправданное подавле-

ние оппозиции (французское информагентство).

2. Объект оппозиционного движения в репрезентации российского и французского

информагенств также значительно расходится.

В дискурсе AFP мы видим четко обозначенный и персонифицированный объект оппо-

зиции – режим президента В.В.Путина, указание на «антипутинский» характер оппозиции

(«contre Poutine», «anti-Poutine», «contre l’investiture de Poutine). В известной мере этот при-

ем можно рассматривать как присваивание ярлыков обеим сторонам политической борьбы:

Plus de 1.500 opposants russes se sont réunis jeudi en plein centre de Moscou pour dénoncer

l'arrestation de militants au cours de rassemblements contre le président Vladimir Poutine et

appeler à la "libération des prisonniers politiques", a constaté un journaliste de l'AFP.

Des milliers de personnes à une manifestation contre Poutine àMoscou. Cette loi à l'initiative

du parti au pouvoir Russie Unie vise à répondre à la floraison depuis quelques semaines d'actions

anti-Poutine. L'opposition russe organise lundi un grand rassemblement  pour l'anniversaire d'une

manifestation marquée par des affrontements avec la police , à l'origine d'accusations et

d'arrestations tous azimuts qui ont mis un coup de frein à la contestation du régime de Vladimir

Poutine.
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В «РИА Новости» объект оппозиции часто умалчивается, опускается, сводится к мини-

мальной номинации («оппозиционное движение», «оппозиция»):

La manifestation d'opposition, qui s'est tenue lundi soir à Moscou, a réuni 8.000 personnes

contre 30.000 attendues par les organisateurs, 5 personnes ont été interpellées, a annoncé la police

de la capitale russe. Le conseil de coordination de l'opposition russe a réaffirmé samedi son

intention d'organiser les 5 et 6 mai prochains une manifestation d'envergure et une action contre la

corruption en Russie.

La marche organisée par l'opposition le 6 mai 2012 au centre de Moscou a dégénéré en

affrontements entre la police et les manifestants.

3.Указание на масштабность оппозиционного движения.

В информационном дискурсе французского агентства AFP наблюдается представление

количественных данных, имплицитно указывающих на размах движения. Дискурсивными

средствами данной коммуникативной тактики являются использование множественного чис-

ла собирательных числительных (des milliers, des dizaines de milliers), указание на числа

большого порядка при оценивании масштаба движения (jusqu’à 100.000 personnes), исполь-

зование оценочных эпитетов для его характеристики (un mouvement de contestation sans

précédent, une vague de contestation inédite…):

Des milliers de personnes participaient lundi à un rassemblement à Moscou pour marquer

l'anniversaire d'une manifestation qui avait dégénéré il y a un an à la veille du retour au Kremlin

de Vladimir Poutine.

L'opposition russe et des ONG déplorent un durcissement des autorités depuis le retour au

Kremlin de Vladimir Poutine, qui a mis un coup de frein à la contestation, alors que des actions de

protestation avaient réuni à l'hiver 2011/2012 jusqu'à 100.000 personnes.

В дискурсе «РИА Новости» мы видим, как правило, указание на более скромный раз-

мах движения, как правило, сопровождающееся ограничительными оборотами (seulement,

quelque  и др.), что связывает его с такими манипулятивными приемами, как полуправда, вы-

борочное предоставление информации. Акцент делается на том, что масштаб движения не-

значителен, число оппозиционеров относительно  мало, не соответствует ожиданиям органи-

заторов и пр.:

La manifestation d'opposition, qui s'est tenue lundi soir а Moscou, a réuni 8.000 personnes

contre 30.000 attendues par les organisateurs [...]

La mairie a donné son accord pour un rassemblement de 50.000 personnes sur l'avenue

Nouvelle Arbat, au cœur de Moscou. Selon la police, quelques 10.000 personnes seulement se sont

réunies.
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Quelques 10.000 personnes, selon la police, s'y sont rassemblées, bien que les organisateurs

se soient attendus à 50.000 participants.

4. При сравнительном анализе можно выявить различия, касающиеся официального

признания оппозиционного движения. В AFP движение оппозиционеров представлено как

сформировавшаяся, организованная политическая оппозиция:

L'un des chefs de fil de l'opposition, Alexeï Navalny, était présent à l'action de protestation.

Plusieurs organisateurs de la manifestation ont par ailleurs déclaré vouloir camper.

В дискурсе «РИА Новости» зачастую прослеживается уход от признания кого-либо ор-

ганизатором оппозиционного движения, указание на то, что оно не имеет настоящих лидеров,

четкой программы, носит стихийный, хаотичный характер:

L'opposition russe n'a toujours pas de vrais leaders, a déclaré  lundi le porte-parole du

président russe Dmitri Peskov dans une interview accordée à la chaîne télévisée Rossia-24.

Таким образом, анализ показал, что установки данных информагентств весьма полярны,

будучи обусловленными их различной политической ангажированностью. Выделение меха-

низмов манипуляции позволило вскрыть основные политические стратегии данных медиа-

источников: если стратегия российского информагентства направлена на «понижение» ста-

туса и значения российской политической оппозиции посредством опущения информации,

эвфемизации дискурса и употребления оценочных средств, которые создают желательную

для адресанта картину, то в манипулятивных приемах французского источника прослежива-

ется стратегия на «повышение» значимости данного движения, зачастую основанном на сте-

реотипных представлениях о российской политической жизни. В связи с этим можно гово-

рить о том, что одни и те же приемы могут иметь разное наполнение и применяться в разных

прагматических целях. При сравнении эта разница и дистанцированность двух медиа-

источников стали более очевидными, так как представление одной и той же информации,

одних и тех же событий отразилось и обозначилось по-разному.
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The article presents the results of an examination of discourse tactics used in reports by Russian and
French news agencies that cover the activities of the Russian opposition movement and are French-
speaking. The intent to politically manipulate public opinion is disclosed by dominant ideologemes,
this is especially so for the Russian texts. The manipulation techniques are explained by the differ-
ent political bias of the news agencies. The same techniques can herewith be differently interpreted
and used for diverse pragmatic objectives. The French news agency at large holds to the strategy of
«boosting» the status of the political opposition in Russia, which involves the introduction of
stereotypes; whereas the Russian news agency holds to «diminishing» the status and role of the op-
position applying code words to hide the current situation in the country and distract the attention of
recipients by other manipulation techniques.

Key words: media discourse, political manipulation, news message, French language.



413

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

УДК 378.4:001.895

ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-МЕТОДА В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НА
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ПГНИУ
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Актуальность применения профессионально-ориентированных обучающих практик в рамках
академического обучения в вузе обусловлена стремлением вуза обеспечить высокий уровень
конкурентоспособности своего основного продукта – выпускников. Важнейшее условие дос-
тижения этой цели – внедрение новых и развитие существующих форм и методов обучения
на основе изучения и удовлетворения потребностей общества в кадрах. Поэтому предметом
исследования является внедрение метода case-study в образовательный процесс студентов на
экономическом факультете Пермского государственного национального исследовательского
университета. Рассмотрены особенности кейс-метода, примеры внедрения в других вузах,
выделены выгоды для студентов, вуза, бизнеса и в целом для экономики Пермского края. На
основе проведенных исследований разработана концепция реализации проекта, учитываю-
щая интересы всех заинтересованных сторон.

Ключевые слова: кейс, метод кейсов, образование, инновационные методики обучения, ВУЗ,

студенческое самоуправление, кейс-клуб.

На сегодняшний день практическая направленность академического обучения в вузах

имеет особое значение. Данная тенденция обусловлена, во-первых, потребностью в повыше-

нии уровня знаний, умений и развития навыков обучающихся студентов; во-вторых, потреб-

ностью в повышении качественных показателей деятельности самого вуза, как элемента кад-

рового потенциала города, региона, страны; в-третьих, запросами бизнеса, заинтересованно-

го в приобретении важнейшего в условиях перехода к постиндустриальной экономике стра-

тегического ресурса – квалифицированного персонала, способного решать практические

проблемы. Подтверждением тезиса является одна из локальных целей стратегического раз-

вития Пермского государственного национального исследовательского университета (далее -

Университета) в сфере образовательной деятельности, предполагающая развитие Универси-

тета как классического образовательного учреждения, конкурентоспособность которого, в

© Белослудцев О.А., Бойцов И.В., 2013
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том числе, обеспечивается инновационностью форм и методов образовательной деятельно-

сти, ее ориентацией на потребности общества [1,с.9], вовлечением в образовательный про-

цесс представителей бизнеса, государственного управления, структур гражданского общест-

ва в целях совершенствования форм и методов преподавания превращением Университета в

значимый в регионе и за его пределами центр общественных коммуникаций и публичных

мероприятий [1, c.10]. Образовательная деятельность Университета реализуется не только в

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, но и обра-

зовательными стандартами и требованиями, самостоятельно устанавливаемыми Университе-

том. Основная образовательная программа включает методические материалы, обеспечи-

вающие реализацию соответствующей образовательной технологии, которая разрабатывает-

ся и утверждается Университет самостоятельно с учетом требований рынка труда. Универ-

ситет ежегодно обновляет основные образовательные программы с учетом развития науки,

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы [2].

Из вышесказанного можно заключить, что образовательная деятельность Университета

нацелена на повышение собственного уровня конкурентоспособности и конкурентоспособ-

ности своих выпускников на городском, региональном, федеральном и мировом рынках тру-

да посредством постоянного развития методов обучения, ориентированных на потребности

общества. Один из актуальных методов обучения, способного ответить на вызовы и запросы

общества – метод case-study или метод кейс-обучения.

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от англ. case – случай, ситуация) –

метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем реше-

ния конкретных задач – бизнес-ситуаций [3]. По своей сущности этот метод является отра-

жением реальной ситуации с выделением наиболее значимых ее характеристик: объектов,

субъектов, связей, т.е. основан на построении модели с последующим представлением пове-

дения системы в динамике или в режиме реального времени. Таким образом, метод case-

study относится к неигровым имитационным активным методам обучения. Цель метода –

выработка практического решения выявленной проблемы на основе проведенного анализа.

Впервые он был применен в учебном процессе в школах права Гарвардского университета в

1870, а его внедрение в учебный процесс Гарвардской школы бизнеса началось лишь в 1920

году и с тех пор наиболее широко он используется в обучении экономике и бизнес-наукам в

России и за рубежом.

Мтод кейсов признается эффективной технологией изучения иностранного языка про-

фессии: обучаемый помещается в искусственно созданную профессиональную среду, даю-

щую возможность соединить воедино теоретическую подготовку и практические умения,
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необходимые для творческой деятельности в решении профессиональных задач [4]. Кейс-

метод применяется не только в образовательной деятельности, его активно реализуют, на-

пример, как технологию проведения отбора кандидатов в крупнейшие консалтинговые фир-

мы, такие как McKinsey, Booz Allen Hamilton, Bain, Boston Consulting Group, A.T. Kearny [5].

Крупнейшие консалтинговые фирмы отошли от использования головоломок и простых во-

просов о конкретных рынках по некоторым причинам, основная из которых заключается в

эффективности использования кейс-метода, дающего представление о знаниях, умениях и

навыках кандидата в области решения бизнес-ситуаций [6].

Для внедрения метода кейсов в практику преподавания на экономическом факультете,

разработана концепция проекта по созданию кейс-клуба экономического факультета Уни-

верситета (далее - Кейс-клуб).

Кейс-клубы существуют в большинстве столичных вузов, среди которых МГУ, Высшая

школа экономики, РЭШ, МГИМО. Кроме того, они создаются в других городах (Санкт-

Петербург, Казань, Уфа) [7].

Был проведен опрос организаторов 6 крупнейших московских кейс-клубов, среди кото-

рых были кейс-клубы МГУ и РЭШ.

Всем были заданы одни и те же вопросы. Обобщенные результаты опроса можно ви-

деть в таблице 1.
Таблица 1. Обобщенные результаты опроса организаторов кейс-клубов Москвы

Вопрос Ответ

Каково положение Кейс-клуба в структуре

ВУЗа? Кто является организаторами (пре-

подаватели, студенты, студенческое науч-

ное общество и т.д.)?

Кейс-клуб – студенческая организация, и организаторами являют-

ся сами студенты. Организаторы активно сотрудничают с админи-

страцией, и руководство идет на встречу в плане бронирования

аудиторий и организации пропусков.

Как мотивируются организаторы Кейс-

клуба?

Всё держится исключительно на инициативе студентов. Но безус-

ловно участие в деятельности кейс клуба - это хорошая строчка

резюме в любой компании, особенно западной.

Каким образом привлекаются представи-

тели компаний для участия?

Мотив компаний простой - им нужны кадры, нужны конкурсы на

отбор, поэтому они с удовольствием приедут, если Вы можете

собрать людей.

Из каких источников финансируется Кейс-

клуб?

Никак не финансируется.

На основе анализа результатов исследования было принято решение организовать

Кейс-клуб по примеру столичных университетов, сохранив основные характеристики, а

именно непосредственное участие студентов в управлении Кейс-клубом, взаимодействие с

компаниями в части помощи в поиске кандидатов на замещение вакантных должностей, ис-
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пользование преимущественно нематериальных методов стимулирования участников и ор-

ганизаторов.

Таким образом, создаваемый Кейс-клуб будет представлять собой студенческое объе-

динение, создаваемое и управляемое на добровольной основе студентами Университета.

Реализация проекта возможна в форме органа общественной самодеятельности, выполняю-

щего функции студенческого самоуправления, либо в форме одного из направлений деятель-

ности существующего органа студенческого самоуправления. Выбор конкретной формы ор-

ганизации кейс-клуба будет осуществляться исходя из достигнутых договоренностей с пред-

ставителями Университета и заинтересованными компаниями, принципов эффективности и

управляемости.

Основными целями Кейс-клуба будут:

1. Содействие студентам в решении вопросов, связанных с образованием, путем организации
семинаров, мастер-классов и т.д., основанных на использовании метода кейсов.

2. Создание условий для участия студентов в решении актуальных проблем российского
общества, формирование service-learning program1 для студентов старших курсов.

3. Повышение уровня профессиональной подготовки студентов, повышение престижа
Университета в России и в мире, содействие развитию отношений с бизнесом.

Для реализации поставленных целей будут выполняться следующие задачи: содействие

профессиональной самореализации студентов; выработка предложений по повышению каче-

ства образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов;

содействие структурным подразделениям Университета, коммерческим и некоммерческим

организациям в проводимых ими студенческих мероприятиях; организация семинаров, мас-

тер-классов, конкурсов и т.д., направленных на обучение студентов по методу кейсов; про-

ведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их требовательно-

сти к уровню своих знаний.

Предполагается следующая модель взаимодействия с бизнесом в рамках занятий Кейс-

клуба:

В компании появляются новые вакансии, которые могут занять молодые

специалисты или студенты.

Чтобы не тратить время и ресурсы на подбор и отбор персонала, компания

обращается в кейс-клуб.

Совместно пишется кейс, для решения которого необходимы те же знания и навыки,

которые необходимы на вакантных должностях.

Кейс дается для решения студентам-кандидатам.
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Решения презентуются перед представителями компании.

Компания принимает решение о предложении работы, практики, стажировки и т.д.

наиболее отличившимся кандидатам.

Создание Кейс-клуба выгодно для студентов, Университета, бизнеса и в целом для эко-

номики края.
Таблица 2. Предполагаемые преимущества от создания Кейс-клуба

Для студентов Для Университета Для бизнеса Для Пермского края

Возможность применения
своих знаний и развития
профессиональных навы-
ков при решении кейсов

Повышение уровня профес-
сиональной подготовки
студентов, привлекательно-
сти последних на локаль-
ном и всероссийском рынке
труда

Наличие площадки для
проведения мероприятий
для студентов в целях
поиска кандидатов на за-
мещение вакантных пози-
ций в компании

Содействие решению
проблемы трудоустройст-
ва молодых специалистов,
посредством организации
диалога между студента-
ми и бизнесом уже во
время обучения в Универ-
ситете

Непосредственное обще-
ние с представителями
бизнеса

Распространение информа-
ции об Университете, как
об учебном заведении,
применяющем современные
и инновационные методы
обучения

Реклама компании как
потенциального работода-
теля для студентов

Увеличение количества
мероприятий, проводимых
компаниями, в стенах Уни-
верситета и, как следствие,
повышение привлекатель-
ности сотрудничества меж-
ду Университетом и бизне-
сом

Отбор наиболее подходя-
щих и перспективных
кандидатов через наби-
рающий популярность
метод кейсов

Возможность установления
обратной связи с компа-
ниями о качестве подготов-
ки выпускников

Возможность участия в
мероприятиях всероссий-
ского и международного
уровня через каналы
партнеров кейс-клуба

Содействие в реализации
Стратегии развития Уни-
верситета, а именно в части
пунктов 4.2.1, 5.1.2, 5.3.3 и
8.8.11

Использование ресурсов
Университета для реше-
ния реальных бизнес-
проблем компании

Повышение уровня гра-
мотности выпускников в
области менеджмента
приведет к росту числа
вновь создаваемых малых
компаний, а также к уве-
личению общего уровня
деловой активности

Для оказания методологической и организационной помощи в создании Кейс-клуба

существует возможность привлечения организаторов других кейс-клубов и компаний, спе-

циализирующихся на проведении чемпионатов по бизнес-кейсам (Кейс-клуб НИУ ВШЭ-

Пермь, Changellenge, FutureToday). Основными целями сотрудничества являются установле-

ние связей с компаниями Перми, России и транснациональными компаниями; получение ин-
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формации о технике и методологии case-study в образовании; распространение информации

о Кейс-клубе среди заинтересованных компаний и лиц.

Для разработки кейсов планируется привлечение компаний, работающих на рынке

г. Перми и Пермского края, что позволит вести занятия Кейс-клуба на основе материала,

наиболее приближенного к реалиям местного рынка. Кроме этого будут использованы мате-

риалы, основанные на практике российских и зарубежных компаний, бизнес-кейсы МГУ,

INSEAD, Harvard Business School и другие.

Основные нормативные документы, которые будут использоваться при реализации

проекта:

1. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.07.2012) "Об общественных
объединениях".

2. Стратегия развития Пермского государственного национального исследовательского
университета на 2012–2016 гг. и на период до 2020 г.

3. Устав Пермского государственного национального исследовательского университета.

4. Концепция воспитательной системы Пермского государственного университета.

В рамках организации Круглых столов Пермского филиала Московского отделения

PMI 6 ноября 2013 года в ООО «Парма-Телеком» был проведен круглый стол с представите-

лями бизнес-среды и студентами, где был представлен доклад на тему «Кейс-клуб как пло-

щадка для взаимодействия бизнеса и студентов».

По результатам обсуждения участники круглого стола пришли к мнению, что кейс-

клуб будет полезен и интересен как для бизнеса, так и для системы образования.

Примечания
1Service-learning program – метод обучения, основанный на комбинировании аудиторных лекционных занятий с

практическими, которые направлены на оказание полезных для общества услуг. Типичный пример service-

learning – волонтерская деятельность.
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APPLICATION OF CASE METHOD IN LEARNING PROCESS IN THE ECONOMICS
FACULTY OF PSNRU
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614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15. belosludtsevoleg@gmail.com, boitzov.ivan@gmail.com

Topical application of professionally - oriented teaching practices within the academic study at the
university due to the desire of the university to provide a high level of competitiveness of its core
product - the graduates. The most important condition for achieving this goal is the introduction of
new and development of existing forms and methods, based on the study and the needs of society in
personnel. Therefore, the subject of this article is to introduce the method of case-study in the edu-
cational process of students in the Economics Faculty of the Perm State National Research Univer-
sity. The main emphasis will be on the features of case method, case practices in other universities,
the benefits for students, university, business and the economy as a whole for the Perm region will
be highlighted. The concept of the project, taking into account the interests of all stakeholders based
on these studies.

Key words: case, case-study, education, innovative teaching methods, university, student govern-
ment, case-club.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК ОДНА ИЗ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ НА
ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ ГЕНРИ ФОРДА

Будякова Вероника Сергеевна

Пермский государственный национальный исследовательский университет 614990,
Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. Veronika-Budyakova@yandex.ru

Данная статья посвящена анализу функции управления персоналом, которая рассматривается
на примере американской компании «Ford Motor Company». В статье отражены основные
аспекты и сущность данной функции, также были выделены две роли, которые реализует
функция управления человеческими ресурсами, выполняя задачи оперативного и стратегиче-
ского уровня, их характеристика так же представлена в статье. Особое внимание в работе
было акцентировано на основных целях организации, характеризующие систему управления
персоналом, которые подразделяются на четыре блока: экономические, научно-технические,
производственно-коммерческие и социальные. Был произведен сравнительный анализ пред-
ставленных целей в сравнении современной организации и компании «Ford Motor Company»
на начальном этапе зарождения. Выведены основные закономерности и доказана важность
функции управления персоналом в организации.

Ключевые слова: управление, управление персоналом, современная организация, Генри
Форд, условия труда, система.

Принципы научного управления вырабатывались и совершенствовались годами, на

протяжении длительного периода времени такие ученые как Гаррингтон Эмерсон, Генри

Форд, Чарльз Шваб, Эндрю Карнеги разрабатывали и применяли их на практике. Благодаря

научной организации труда Генри Форда – американского промышленника и магната, кото-

рый разработал и стал использовать промышленный конвейер для производства автомобилей,

в нынешнее время существует корпорация «Ford Motor Company». Благодаря Чарльзу Швабу

и его руководству развивалась и по сей день развивается одна из крупнейших металлургиче-

ских компаний «U.S.Steel», Эмерсон, а его 12 принципов производительности помогли повы-

сить выработку у рабочих на предприятии и улучшить их условия работы таким образом, что

доход предприятия стал значительно выше. Важно заметить, что современные предприятия

базируются на основных принципах, которые разрабатывали эти знаменитые личности, по-

могая предприятиям все выше подниматься по лестнице успеха, повышая доход, а самое

главное – разрабатывать новую и совершенствовать старую продукцию, тем самым прибли-

жая общество к прогрессу.

Управление людьми, является одним из наиболее важных факторов в организации

управления, которые отметили в своей работе эти выдающиеся личности. «Можно выделить

общее понятие, что же такое управление человеческими ресурсами, а именно, это эффектив-

© Будякова В.С., 2013
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ное использование знаний и опыта сотрудников, персонала, с целью достижение организа-

ционных целей предприятия» [1]. Можно сказать, что цели предприятия и конечная цель

управления человеческими ресурсами совпадают. В любом предприятии, в зависимости от

уровня поставленных задач, которые должны быть реализованы в организации, можно выде-

лить несколько уровней их решения по достижению целей, ориентируясь на временной про-

межуток. Итак, существуют оперативные, тактические и стратегические задачи, если опера-

тивные рассчитаны на промежуток времени до года, т.е. являются краткосрочными, то стра-

тегические являются долгосрочными и рассчитаны на промежуток времени до 10 лет.

Управление человеческими ресурсами реализует в организации две роли: выполняет задачи

оперативного и стратегического уровня. Оперативный уровень заключается в выполнении

поставленных задач на краткосрочный период. Можно выделить ряд примеров иллюстри-

рующих данный уровень управления: прием и отбор на работу кадров на имеющиеся вакан-

сии, разработка планов по выполнению тактических и стратегических задач, создание благо-

приятных отношений внутри коллектива, технические функции, оценка трудовой деятельно-

сти и т. д.

Стратегический уровень представляет собой будущее компании, инновации, все то, что

продвигает организацию вверх по лестнице успеха, уменьшая будущий риск и осуществляя

поставленные задачи. Данный уровень включает в себя: планирование человеческими ресур-

сами, разработка стратегий, сотрудничество с более крупными организациями, выход на ми-

ровой рынок, изучение будущих тенденций и т. д. Это позволяет иметь обученный персонал

в соответствии с потребностями в организации.

Именно от функции управления человеческими ресурсами зависит будущее компании,

правильное и эффективное управление обеспечивает успех организации.

 Важнейшие цели, которые должны быть реализованы на предприятии, перечислены

раннее, именно они определяют будущее организации. Поэтому в корпорации Генри Форда

управление персоналом являлось ведущей ролью в организации. Изучая его труды, можно

заметить, что человеческий фактор является определяющим, поэтому его предприятие дос-

тигло такого развития. Грамотное использование человеческих ресурсов, его гениальным ум,

его разработки и его стремление к развитию, вот что стало определяющим в его формуле ус-

пеха. Изучая его работу «Моя жизнь, мои достижения», можно выделить ряд отличительных

моментов, которые подчеркивают важность функции управления персоналом. Для начала

следует отметить, что Генри Форд рассматривает в своей работе социально-экономические

аспекты, направленные на улучшение бедственного положения сотрудников предприятия. В

1914 году он устанавливает размер минимальной оплаты труда равной пять долларов, что на
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пятнадцать процентов выше, чем у других работодателей, и сокращает рабочий день до

восьми часов, чем демонстрирует свою заботу и внимание к персоналу. «Честолюбие каж-

дого работодателя должно было бы заключаться в том, чтобы платить более высокие

ставки, чем все его конкуренты, а стремление рабочих - в том, чтобы практически об-

легчить осуществление этого честолюбия» [2, с. 61] , - так обосновал Форд свое решение.

Кроме того, он начинает нанимать на работу инвалидов, которым платит столько же, сколько

и обычным рабочим. Невозможно представить, если бы в современных организациях приме-

няли этот принцип: это бы не только снизило поток безработных, но и решило много соци-

альных проблем, таких как повышение уровня жизни, предоставление на рынок новой рабо-

чей силы. И самое главное, даст возможность людям реализовать себя, несмотря на физиче-

ские отклонения. Можно отметить, что это правильное и великодушное решение. По мнению

Генри Форда, ответственность руководителя заключается в заботе о том, чтобы подчинен-

ный ему персонал имел возможность создать себе благоприятные условия для жизни. Он на-

столько грамотно управлял рабочими, что позволило ему выстроить систему оплаты труда,

ввести новую кадровую политику, построить систему вознаграждений, тем самым повысить

производительность и снизить затраты на производство. Человеческий фактор стал ведущим,

поэтому труды и идеи каждого сотрудника оценивались и воплощались. Весь персонал объе-

диняла одна общая организационная цель, что принесло соответствующие плоды и помогло

развить компанию до такого уровня, что она производит и реализует на рынке сбыта свою

продукцию и по сей день.

Рассматривая современную организацию, можно заметить, что управление персоналом

является одной из наиболее сложных задач. Поскольку в отличие от материальных ресурсов

компании персонал может принимать решения, объективно оценивать ситуацию и формули-

ровать цели по решению проблем в организации, а так же имеет субъективный интерес и ре-

акцию на управленческие воздействия, которая может быть неопределенна. Функция управ-

ления персоналом в компании напрямую связана с выбранной организационной структурой,

так как она определяет взаимоотношения и взаимодействия между работником и руководи-

телем, функции выполняемые сотрудниками в организации, а так же компоненты организа-

ции: иерархия должностей, разделение труда и т. д.

Выделяя цели компании, где объектом управления является рабочий, группа рабочих,

трудовой коллектив, можно оценивать общую ситуацию в организации и уже определять

правильность распределение человеческих ресурсов и важность фактора управления персо-

налом. «Первая цель, которой в максимуме хочет достичь любая организация является эко-

номическая, которая направленна на достижение расчетной величины прибыли» [3].
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В компании Генри Форда, прибыль была достаточно высока, что позволило расширить

производство, выпустить новые модели машин, благодаря тому, что он получал прибыль от

того, что платил своим рабочим больше, чем другие. Платя высокую заработную плату, он

повысил производительность рабочих, и дал возможность приобретать им те же самые ма-

шины. Он заботился о своих рабочих, хотя они были под пристальным наблюдением началь-

ника, зато они получали регулярно вознаграждения и премии. Это бы послужило хорошим

примером для современной организации. Ведь в действительности предприниматели чаще

всего хотят платить меньше, зарабатывать больше, совсем не заботясь о социальном положе-

нии своих сотрудников. «Вторая цель - научно-техническая, связана с обеспечением за-

данного научно-технического уровня продукции, а также с повышением производительности

труда за счет совершенствования технологий» [4]. В современных организациях уровень

производства новой продукции достаточно высок, поэтому работодатели часто отправляют

своих рабочих на курсы повышения квалификации или даже на стажировку в организации

зарубежных стран, что свидетельствует о заботе о персонале. В компании Форда так же со-

вершенствовались его модели, но его плюс состоял в том, что он хотел сделать свой автомо-

биль не средством роскоши, а средством передвижения, поэтому его мог позволить любой

рабочий. Еще раз отметим, что Генри Форд сделал условия труда настолько благоприятными,

что люди выстраивались в очередь, что бы попасть к нему на работу в компанию. Это позво-

лило устранить постоянную текучесть кадров, а значит и снизить расходы на обучение. В

современных же организациях цены на новую продукцию настолько высоки, что ее может

себе позволить лишь небольшой процент населения. «Третья цель - производственно-

коммерческая, она связана с реализацией продукции на рынке сбыта, в необходимых объе-

мах, для получения достаточно высокого уровня прибыли» [5]. Как и рассматривалось ран-

нее, продукция Генри Форда была достаточно дешевой, поэтому ее мог позволить себе

больший сегмент рынка, что обеспечивало достаточно хорошую прибыль. В настоящее вре-

мя на рынке сбыта реализуется большое количество товара по низким ценам, но, к сожале-

нию, эта продукция не отличается высоким качеством. «И последняя цель, социальная, за-

ключается в достижении заданного уровня удовлетворенности работников» [6]. Еще раз под-

черкнем, что на предприятии Форда условия труда, заработная плата, были достаточно высо-

ки, что полностью удовлетворяло интерес персонала. Также он строил для населения боль-

ницы, дома, школы, что еще раз отмечает его неравнодушие к рабочим. В современных ор-

ганизациях этой функции придается не такое уж большое значение, что оставляет ситуацию

плачевной.
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Сравнивая предприятие Генри Форда и современное состояние организации, уровень

управления, эффективное использование ресурсов, и, конечно, как основную функцию,

управление персоналом, можно сделать вывод, что в любой организации есть плюсы и мину-

сы управления, нынешним организациям есть на кого ровняться, и есть стимул приводить

систему в порядок, чтобы достичь успеха в своем деле.

Еще раз хотелось бы подчеркнуть важность функции управления человеческими ресур-

сами, ее основа заключается не только в правильном и эффективном использовании опыта и

навыков сотрудников, но и в заботе о персонале. Генри Форд уделял очень большое значение

этому аспекту, поэтому его предприятие достигло небывалых высот и до сих пор реализует

на рынке сбыта свою продукцию.
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AS ONE OF THE FUNCTIONS OF MAN-
AGEMENT ON THE EXAMPLE OF COMPANY HENRY FORD
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This article is devoted to the analysis of function of human resource management which is analyzed
on the example of the American company "Ford Motor Company". In the article the main aspects
and essence of this function are reflected, also two roles were allocated which are realized by func-
tion of management by human resources, carrying out tasks of operational and strategic level, their
characteristic also is presented in article. The special attention in work was focused on main objec-
tives the organizations characterizing a personnel management system which are subdivided into
four blocks: economic, scientific and technical, production and commercial and social. We made
the comparative analysis of the submitted purposes in comparison to the modern organization and
the company «Ford Motor Company» at the initial stage of nucleation. The main aspects are listed
and the importance of function of human resource management is proved in the organization.
Key words: management, human resource management, modern organization, Henry Ford, working
conditions, system.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ЕГО РОЛЬ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ1
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Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15, Darya_03061992@mail.ru

Актуальность проблемы формирования интеллектуального капитала обусловлена объектив-
ными потребностями современного этапа общемирового социально-экономического разви-
тия, спецификой современной ситуации в России, отстающей по доле нематериальных не-
осязаемых активов в общей структуре национального богатства. Причины такого отставания
напрямую связаны с уровнем образования в России, в частности, с высшим образованием. В
последние годы в рамках повышения экономической эффективности научных исследований
в высших учебных заведениях активно создаются технологические парки, технологические
инкубаторы (бизнес-инкубаторы), инновационно-технологические центры. Всё это создает
благоприятный климат и почву для реализации интеллектуального потенциала. Однако уро-
вень развития отечественного образования пока не соответствует требованиям инновацион-
ного социально ориентированного развития страны. В силу сложившейся ситуации России
предстоит выйти на траекторию высококачественного экономического роста. Первоочерёд-
ной задачей является необходимость пересмотра государственных мер в сторону увеличения
инвестиционной составляющей в интеллектуальный капитал, и, прежде всего в образование,
что позволит не только увеличить производительность труда, но и по целому ряду показате-
лей национальной экономики будет способствовать ее росту. Повышение инвестиционной
привлекательности сферы образования должно рассматриваться как ключевое направление
развития системы высшего профессионального образования.

Ключевые слова: cовременная экономика, интеллектуальный капитал, интеллектуальный по-
тенциал, нематериальные активы, человеческий капитал, технологии, инвестиции, образова-
ние, высшее образование, инновационная деятельность, рабочая сила, общество.

Характерной чертой современного общественного развития является построение эко-

номики, базирующейся преимущественно на воспроизводстве, распространении и использо-

вании знаний. Современные концепции экономического развития сходятся в том, что качест-

во интеллектуальных ресурсов и степень их вовлеченности в общественное производство

оказывают непосредственное воздействие на темпы экономического роста и уровень нацио-

нального богатства в отдельных странах.

Человек, интеллектуальный капитал - знания, умения, навыки и опыт, на сегодняшний

день играют решающую роль в развитии любого производства. Никакое оборудование, ни-

какая техника, ни один компьютер никогда не заменят человеческих знаний. На первый план

© Булдакова Д.С., 2013
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выходит потребность общества в накоплении не физического капитала, а интеллектуального

(для фирмы – нематериальные активы).

Важно понять, что инвестирование в интеллектуальный капитал это ни есть инвестиро-

вание в технологии: «Технология — пассивное имущество. Компьютеры и программы не

создают стоимости, пока хорошо осведомленные люди не кладут свои обученные руки на

клавиатуру и начинают реализовывать потенциал, заключенный в программном обеспече-

нии». Это одна из главных ошибок современных предпринимателей: вбухать деньги в доро-

гостоящее оборудование и ждать от работников, что они будут счастливы просто от того, что

имеют такую возможность – трудиться на таком современном дорогом оборудовании, а

главное опять забывают: техника без человека работать не будет, какой бы она ни была до-

рогой, новомодной и прогрессивной! Гораздо более важной является культура информации,

способность передавать и преобразовывать информацию в знания, а знания накапливать в

виде опыта и реализовывать на практике, что, по сути, и составляет механизм работы интел-

лектуального капитала.

Интеллектуальный капитал необходимо рассматривать как новый эффективный ресурс,

который важно использовать для социального и экономического развития государства на ос-

нове его качественного и количественного роста во всех структурах общества, в том числе в

субъектах предпринимательской деятельности, которые по численности и масштабам окон-

чательно превзошли государственный сектор.

В наиболее общем виде интеллектуальный капитал представляет собой знания, умения,

навыки работников, а также информацию и креативные способности человека.

Интеллектуально богатыми являются люди, которые демонстрируют эффективные черты

личности, обладают хорошей общей и профессиональной подготовкой, умеют принимать

правильные решения стоящих перед ними проблем и обеспечивать их выполнение.

Некоторые авторы подразумевают под интеллектуальным капиталом не только науч-

ные кадры (интеллектуальную элиту), но и заводские марки, товарные знаки, патенты и ли-

цензии [3].

Другие исследователи распространяют понятие интеллектуального капитала и на такие

факторы, как лидирующие позиции в области использования новых технологий, непрерыв-

ное повышение квалификации персонала и даже оперативность выполнения заявок клиентов

на техническое обслуживание и ремонт поставленного оборудования [3].

Мне кажется, наиболее целесообразно рассматривать интеллектуальный капитал как

неотчуждаемый актив личности, все те накопленные и накапливаемые знания, которые чело-

век способен эффективно применить в процессе своей деятельности. Именно реализованные
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на практике знания выражают собой интеллектуальный капитал и представляют некий ре-

зультат, воплощённого интеллектуального потенциала.

Интеллектуальная, творческая деятельность является уникальным атрибутом человече-

ского ума, изобретательности, смекалки. Продукт интеллектуальной деятельности патенту-

ется и закрепляется авторским правом. Объекты интеллектуальной собственности вовлека-

ются в хозяйственный оборот как нематериальные активы предприятий и увеличивают дохо-

ды фирмы и собственников данных активов.

Актуальность проблемы формирования интеллектуального капитала обусловлена объ-

ективными потребностями современного этапа общемирового социально-экономического

развития, спецификой современной ситуации в России. Становится очень сложно выдержать

конкуренцию на рынке века высоких технологий. Недостаточным становится базировать

свой бизнес на главных экономических принципах: Что? Для кого? И как производить? Ин-

теллектуальный капитал становится основным фактором производства.

Знания, умения, навыки и опыт человека стали играть решающую роль в развитии лю-

бого производства. Будь то мелкое фермерское хозяйство или крупная финансовая корпора-

ция, именно от человека зависит её будущее развитие, будущая прибыль и экономический

рост. И никакое оборудование, никакая техника, ни один компьютер не в силах заменить че-

ловеческих знаний, из которых складывается интеллектуальный капитал индивида – фирмы

– общества.

Общество становится всё более технологически развитым, информация завладевает

миром, но никогда компьютеры не заменят человеческого таланта, ибо сам человек является

создателем информационных технологий и совершенствование этих систем его основная

компетенция. Тем не менее, изменение человека и его развитие резко отстает от изменений в

техноэкономической сфере. Требуется преодоление этого отставания и создания современ-

ной системы, формирующей и развивающей человека, а значит увеличивающей его интел-

лектуальный капитал.

Прежде всего, интеллектуальный капитал личности в современном обществе выступает

показателем качества рабочей силы, влияющим на рост производительности труда и эконо-

мический рост.

Косвенно судить о качестве рабочей силы и качестве интеллектуального капитала (в

данном случае, как части человеческого капитала, неотделимой от него) можно по структуре

национального богатства. Национальное богатство в общем виде представляют как совокуп-

ность трех составляющих: человеческого капитала, произведенного и природного капиталов.



428

В развитых странах эта структура такова: человеческий капитал — 65%; произведенный ка-

питал — 23%; природный капитал — 12%. Данные по РФ представлены в таблице 1.

Таблица 1. Оценка национального богатства России и его структурных составляющих, выполнен-

ная по различным моделям, % [7, с. 96].

Анализируя данные Всемирного банка и МБРР, видим, что доля природного капитала в

России значительно превышает человеческий. Приведенные оценки человеческого капитала

России эксперты считают заниженными и отмечают, что в структуре национального богатст-

ва России человеческий капитал составляет около 50%, что близко к расчетам Современной

гуманитарной академии (СГА). Но даже такие показатели развития человеческого капитала

не позволяют России встать в один ряд с развитыми странами. Российская экономика про-

должает оставаться сырьевой и обеспечивать рост экономик развитых стран.

Основными параметрами, характеризующими качество рабочей силы, принято считать

здоровье человека, уровень образования и квалификацию. Мы будем придерживаться мне-

ния, что на качество интеллектуального капитала наибольшее влияние оказывает уровень

образования населения и гарантированные возможности его получения. Именно благодаря

образованию происходит наследование, накопление, воспроизводство культурных ценностей,

этических норм и научных знаний. Если же мы говорим о квалифицированной рабочей силе,

«мозгах», являющихся движущей силой экономического развития, то, безусловно, далее сле-

дует вести вопрос о развитии высшего образования как института накопления интеллекту-

ального капитала. Ведь именно в стенах высших учебных заведениях наиболее благоприят-

ная атмосфера для возможности реализовать свой интеллектуальный потенциал как лично-

сти, так и возможность выйти на более масштабный уровень фирмы или даже региона.

В последнее десятилетие многие завоевания нашего отечественного образования оказа-

лись утраченными. Кроме того, как показывает статистика, начиная с 2006 года расходы на

образование в общей структуре расходов домохозяйств России, стали снижаться, и сейчас

они составляют всего 1,2% (по данным за 2011 год), тогда как расходы на продукты питания

занимают около 30% в бюджете домохозяйств (Таблица 2).
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2006 2007 2008 2009 2010 2011

Потребительские рас-

ходы - всего
100 100 100 100 100 100

в том числе на:

продукты пита-

ния и безалкогольные

напитки

31,6 28,4 29,1 30,6 29,6 29,5

образование 2,0 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2

Таблица 2. Структура некоторых расходов домохозяйств за 2007–2011 г.,% [6].

Известно, что доля расходов на питание в структуре расходов населения — надежный

индикатор бедности: чем выше эта доля, тем население беднее. Мы видим, что население

страны сокращает вложение средств в свое дальнейшее развитие, а так как эти вложения в

большей мере рассчитаны на долгосрочную перспективу и отдача от них возможна через не-

сколько лет, следовательно, данные факты могут сказаться впоследствии на снижении уров-

ня интеллектуального капитала страны. Поэтому сейчас как нельзя остро возникает задача

повышения качества интеллектуальных ресурсов, возрождения научного потенциала России.

В Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на пе-

риод до 2012 года сделан вывод о том, что в российском образовании начаты системные из-

менения, направленные на обеспечение его соответствия как требованиям инновационной

экономики, так и запросам общества. При этом приоритетными направлениями в этой сфере

являются приведение содержания и структуры профессиональной подготовки кадров в соот-

ветствие с современными потребностями рынка труда и повышение доступности качествен-

ных образовательных услуг.

Одним из важных шагов на пути к преодолению отставания российского образования

стала принятая в 2011 году Федеральная целевая программа развития образования на 2011-

2015 годы, целью которой является обеспечение доступности качественного образования,

соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Рос-

сийской Федерации. При этом задачами Программы являются:

- модернизация общего и дошкольного образования как института социального разви-

тия;

- приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие

с потребностями рынка труда;

- развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных

услуг.
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В последние годы в рамках повышения экономической эффективности научных иссле-

дований в высших учебных заведениях активно создаются технологические парки, техноло-

гические инкубаторы (бизнес-инкубаторы), инновационно-технологические центры.

Передовые вузы, например Пермский государственный национальный исследователь-

ский университет, уже давно осваивает новые управленческие подходы. Сотрудники Перм-

ского университета принимают активное участие в реализации совместных научных между-

народных проектов, а у студентов есть возможность получить международное образование.

Научная инфраструктура университета включает: 80 кафедр; 4 учебно-научные базы; 5 науч-

но-исследовательских институтов; 23 научных, учебно-научных, научно-методических и на-

учно-образовательных центра; 60 учебно-научных лабораторий; 30 научных лабораторий,

имеющих кафедральный, межкафедральный, факультетский, межфакультетский, вузовско-

академический статус и статус специализированных научных лабораторий. При университе-

те функционируют международные лаборатории и региональные отделения различных ака-

демических сообществ. Кроме того, у нас есть свой бизнес-инкубатор, где каждый может

попробовать реализовать свои идеи.

Обеспечение высококачественного образования возможно только на базе научных ис-

следований, проводимых научно-педагогическими работниками. Научные исследования,

проводимые в высших учебных заведениях, служат не только для повышения качества учеб-

ного процесса, но являются также самостоятельным направлением деятельности вуза. Науч-

ная работа преподавателей высшей школы имеет такое же значение, как и учебная деятель-

ность, как по своей роли, так и по затрачиваемому времени. В институтах, центрах и лабора-

ториях ПГНИУ в научных исследованиях по тематике финансируемых проектов ежегодно

принимают участие свыше 300 сотрудников нашего университета, работающих на должно-

стях научных работников, техников и лаборантов научных подразделений, и свыше 800 со-

трудников – представителей профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного

состава [6].

Всё это создаёт положительную среду для развития и накопления интеллектуального

капитала и повышения научного потенциала учащихся и сотрудников университета, что в

дальнейшем не может ни сказаться на качестве квалифицированных интеллектуальных ре-

сурсов.

Таким образом, в российском образовании стали складываться тенденции и подходы к

созданию условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг. Однако

уровень развития отечественного образования пока не соответствует требованиям инноваци-

онного социально ориентированного развития страны. В силу сложившейся ситуации России
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предстоит выйти на траекторию высококачественного экономического роста. Первоочерёд-

ной задачей является необходимость пересмотра государственных мер в сторону увеличения

инвестиционной составляющей в интеллектуальный капитал, и, прежде всего в образование,

что позволит не только увеличить производительность труда, но и по целому ряду показате-

лей национальной экономики будет способствовать ее росту. Повышение инвестиционной

привлекательности сферы образования должно рассматриваться как ключевое направление

развития системы высшего профессионального образования.

Примечания
1Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 02-01-00701 и 03-01-06350-МАС) и
Американского Фонда Гражданских Исследований и Развития (грант PE-009-0).
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Relevance of a problem of formation of the intellectual capital is caused by objective requirements
of the present stage of universal social and economic development, specifics of a modern situation
for Russia which is lagging behind on a share of intangible assets in the general structure of national
wealth. The reasons of such lag are directly connected with an education level in Russia, in particu-
lar, with the higher education. In recent years within increase of economic efficiency of scientific
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researches in higher educational institutions technological parks, technological incubators (business
incubators), the innovative and technological centers are actively created. All this creates favorable
climate and the soil for realization of intellectual potential. However the level of development of
domestic education yet doesn't conform to requirements of the innovative socially focused devel-
opment of the country. Owing to current situation of Russia it is necessary to come to a trajectory of
high-quality economic growth. Priority is need of revision of the state measures towards increase in
an investment component in the intellectual capital, and, first of all in education that will allow not
only to increase labor productivity, but also on a number of indicators of national economy will
promote its growth. Increase of investment appeal of education has to be considered as the key di-
rection of development of system of higher education.

Key words: modern economy, intellectual capital, intellectual potential, intangible assets, human
capital, technologies, investments, education, the higher education, innovative activity, labor, soci-
ety.
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ТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЛЕГИРОВАНИЯ В США И ЯПОНИИ.
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В статье рассматриваются проблемы делегирования полномочий. Неправильное использова-
ние делегирования полномочий в системе управления представляется одной из причин низ-
кой эффективности управленческого труда в России. Дается сопоставительный анализ харак-
теристики делегирования в России, Японии и США.

Ключевые слова: полномочие, управление, делегирование.

Введение

Актуальность данной проблемы заключается в том, что в России наблюдается низкая

эффективность управленческого труда. Одна из причин – это неправильное использование

делегирования в системе управления.

Рассмотрим две концепции делегирования. Первая – классическая. При данной концеп-

ции полномочия передаются от высших к низшим уровням в организации. Вторая концепция

заключается в том, что подчиненный в принципе не получает полномочий от руководителя,

то есть делегирование не происходит. Важно точно определить, в чем же заключается сама

суть передачи полномочий.[1,156]

Прежде чем делегировать полномочия, управляющему важно четко понимать, что та-

кое полномочия, на какие виды они подразделяются, и какие способы делегирования разных

полномочий существуют.

Полномочие - это структурированное закрепленное право, имеющее определенные

ограничения по использованию ресурсов предприятия или фирмы и направляющее усилия ее

работников на выполнение делегируемых задач.

Управляющие организациями часто путают полномочия с властью. Полномочия

определяют, что имеет право делать лицо, занимающее определенную должность. Власть

определяет, что оно действительно может делать. Можно иметь власть, не имея полномочий.

Виды полномочий, и возможности их передачи:

1. Линейные полномочия;

© Загоскина Н.С., 2013
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2. Штабные полномочия.

Линейные полномочия передаются непосредственно от начальника к подчиненному, от

вышестоящего подчиненному к нижестоящему и так далее. Линейные полномочия

выражают существующую в организации систему властных отношений между руководством

и подчиненными, и их делегирование создает иерархию уровней управления организации,

называемую цепью команд.

Штабные полномочия – это право советовать или помогать руководителям,

наделенным линейными полномочиями, а также штабному персоналу.

Очень часто руководитель, не понимая различия и назначения разных видов полномо-

чий, совершает ошибки в управлении организацией.

Делегирование полномочий – это процесс передачи части функций руководителя

другим управляющим или сотрудникам для достижения конкретных целей организации. Ис-

пользуется для улучшения и оптимизации рабочей силы руководителя. А также для повыше-

ния эффективности управления организацией в целом. Смысл этого понятия заключается в

том, что работающие над конкретной задачей, проблемой лица лучше разбираются в данной

ситуации, чем руководитель. И, безусловно, им легче найти решение проблемы [2, с. 175-

176].

Существуют определенные цели, которые помогут правильно понять осуществление

делегирования.

1. Подчиненный может сделать определенную работу эффективнее и результативнее на-

чальника. Нет ничего противоестественного в том, что подчиненный в каких-либо облас-

тях сильнее начальника. Основное для руководителя - уметь мобилизовать своих подчи-

ненных и правильно организовывать управление. Опытный и разумный руководитель не

боится делегирования.

2. Ограниченный ресурс времени не позволяет менеджеру заняться какой-либо проблемой

самостоятельно. В одиночку работать сложно даже самому талантливому руководите-

лю.

3. Делегирование используется как метод обучения подчиненных.

4. Делегирование предоставляет руководителю время на решение более важных проблем.

5. Делегирования можно использовать для изучения коллектива и подчинен-

ных. Подчиненные смогут в полной мере проявить свои способности. Также руководи-

тель сможет выявить наиболее работоспособные группы в организации, и наиболее точно

понять неформальную систему организации.
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6. Делегирование считается одной из форм поощрения, а так же оно налаживает довери-

тельные отношения в организации.

7. При делегировании максимально улучшается качество принятия решений.

Дополняя вышеперечисленное, очень важно знать: что именно не подлежит делегированию

Не подлежат делегированию:

- постановка целей;

- принятие решений по установлению и постановлению тактического и стратегического

плана и политики предприятия;

- контроль результатов деятельности;

- задачи особой важности;

- задачи высокой степени риска;

- необычные, исключительные дела;

- актуальные, срочные дела, не оставляющие времени для объяснения и перепроверки.

Неправильное постановка делегирования приводит к тому, что люди тратят время их

силы на тщательное выполнение действий, которые можно было выполнить гораздо эффек-

тивнее. Именно поэтому возникают многочисленные проблемы, цели делегирования не дос-

тигаются вследствие следующих причин:

1) Очень часто менеджер не в состоянии изменить организацию работы, упорядочить

взаимодействие сотрудников, наладить правильное планирование работы отдела;

2) Менеджер считает, что его сотрудники не способны взять какое-либо поручение, они

недостаточно компетентны;

3) Отсутствие мотивации у сотрудников взять на себя ответственность, потому что ре-

шения всегда принимал лишь начальник;

4) Менеджер считает, что объем задач не соответствует реальным кадровым возможно-

стям подразделения;

5) Менеджеры просто не хотят или не могут объяснить своему персоналу: что от него

требуется.

В большинстве случаев именно по этим причинам допускаются ошибки делегирования

в Российском менеджменте, потому что в Российской Федерации под делегированием пони-

мается передача ответственности, когда на самом деле это невозможно.

Классики рассматривают делегирование следующим образом.

По мнению Мэри Паркер Фоллетт, делегирование, как термин, используемый в теории

управления, означает передачу задач и полномочий лицу, которое принимает на себя ответ-

ственность за их выполнение.
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Основная роль делегирования обозначена в самом его определении. Делегирование яв-

ляется средством, с помощью которого руководство распределяет среди сотрудников бес-

численные задачи, которые должны быть выполнены для достижения целей всей организа-

ции. Руководитель вынужден будет выполнять определенную задачу сам, если не делегирует

своим подчиненным. Это, конечно, во многих случаях просто невозможно, так как время и

способности руководителя ограничены. Более важным является, как заметила когда-то Мэри

Паркер Фоллетт, то, что сущность управления заключается в умении «добиться выполнения

работы другими». Поэтому можно сказать, что делегирование превращает человека в руко-

водителя [6, с. 376].

Важно отметить, что принципы делегирования эффективно выполняются в западных

странах, таких как США, Япония. Рассмотрим сравнительную таблицу, которая точно обу-

славливает различия делегирования в России, Японии и США.
США Япония Россия
В США доминирует прин-

цип индивидуального делегирова-
ния, который основан на единона-
чалии, отсюда меньшая вероят-
ность возникновения противоре-
чий.

В Японии наблюдается ко-
мандная работа. В этой сравни-
тельно новой разновидности орга-
низации содержится принципиаль-
ное отличие от традиционной сис-
темы.

Руководители в России в
большинстве случаев редко деле-
гируют полномочия своим подчи-
ненным по тем причинам, которые
мы уже рассмотрели. Но в случае
если делегирование происходит,
вместе с полномочиями передается
и ответственность, чего делать ка-
тегорически нельзя.

Ответственность именно ин-
дивида за выполнение определен-
ной работы перед начальником.

Ответственность каждого
участника принципиально одина-
кова и заключается в надлежащем
и своевременном выполнении им
своей роли.

Менеджер наивно полагает,
что сотрудник обязан так же силь-
но, или даже еще сильнее, чем сам
руководитель, стремиться к реали-
зации именно этой, в данный мо-
мент делегируемой задачи.

Нет слаженности. Ответст-
венность за те или иные действия
не может превышать предполагав-
шуюся объемом делегированных
полномочий, но и не должна быть
меньше ее.

При делегировании график
деятельности команды отличается
от аналогичного графика других
форм организации заложенным в
него динамизмом и слаженностью
действий участников.

Коммуникативная некомпе-
тентность. Здесь подразумевается
отсутствие проверки того, понял ли
сотрудник и правильно ли он по-
нял, что сказал ему руководитель.

Скалярный принцип отно-
сится к цепочке прямых должност-
ных отношений руководителей и
подчиненных в масштабе всей ор-
ганизации. Всегда должно быть
лицо, обладающее верховной вла-
стью в организации. Чем отчетли-
вее линия должностной связи выс-
шего управляющего с каждым из
подчиненных, тем эффективнее
процесс принятия решений и ком-
муникация.

Команды чаще всего при-
влекаются к решению каких-либо
экстраординарных задач, требую-
щих от исполнителей быстроты
выполнения и гарантии успеха.

Отсутствие обратной связи
по итогам действий при делегиро-
вании также является одной из
классических ошибок делегирова-
ния.

Подводя итоги, необходимо сказать, что делегирование является важным аспектом по-

вышения эффективности управленческого труда. Далее представлены инструкции, которые

следует выполнять каждому менеджеру, чтобы добиться успеха организации в целом.
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Перед передачей полномочий необходимо четко для себя прописать их содержание, а

также указать цель делегирования и срок выполнения задания.

Обязательно определите время выполнения задачи, и все, что потребуется для успеш-

ного достижения цели.

Подготовьте задание, включив в него отчетность как обязательное требова-

ние. Задание должно быть абсолютно четким и ясным для вашего подчиненного. Дайте ис-

черпывающие инструкции в письменной форме. Простейшие поручения даются в устной

форме. Убедитесь, что инструкции поняты. Установите, какие отчеты вам потребуются и ко-

гда. Предельно четко определите права и обязанности.

Важно подать подчиненным свой личный пример, то есть быть образцом для подра-

жания.

Обязательно следите за реакцией персонала при передаче полномочий, ведь важно

знать, качественно ли будет выполнена работа.

Развивайте самостоятельность подчиненных, дайте возможность им гордиться проде-

ланной работой, но если им потребуется помощь – не отказывайте, просто делайте это не

слишком явно.

При делегировании важно произвести оценку выполненной работы, а так же коррект-

но использовать похвалу и критику.

 Если результаты нужны немедленно, вряд ли стоит делегировать. Чем больше есть

времени, тем более вероятно делегирование.

И, наконец, в организации коммуникативная система должна быть очень хорошо раз-

вита, тогда делегирование будет наиболее результативным

В итоге, важно отметить, что делегирование является очень важным аспектом, которым

им ни в коем случае нельзя пренебрегать. Кто умеет его осуществлять, тот достигает успеха

в управлении. Менеджер, который владеет этим действием, имеет все основания называться

хорошим организатором.
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В данной статье на основе выявленных критерий, отражающих популярность экономических
факультетов в основных университетах Пермского края среди абитуриентов, выделены по-
ложительные и отрицательные стороны, которые влияют на привлечение абитуриентов.
Кроме того, представлены рекомендации автора, при использовании которых университеты
смогут привлечь большее количество нацеленных на хорошую учебу студентов.

Ключевые слова: экономический факультет; университеты Пермского края; средний балл

ЕГЭ, бюджетное обучение; коммерческое обучение.

В настоящее время высшее экономическое образование в России, а также в Пермском

крае является одним из самых популярных и востребованных, поскольку образование по

данной специальности открывает перед выпускниками большие профессиональные перспек-

тивы, а также практически гарантирует выпускнику успешную профессиональную деятель-

ность и высокий уровень жизни.

Выпускник экономического факультета получает возможность устроиться на работу в

крупнейшие российский и зарубежные компании, в которых практически гарантирован карь-

ерный рост.

В Пермском крае существует множество университетов, которые осуществляют подго-

товку по экономическим специальностям. Однако, несмотря на их большое количество, са-

мыми популярными вузами с данной специальностью среди абитуриентов являются Перм-

ский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), Националь-

ный исследовательский университет Высшая школа экономики в Перми (НИУ ВШЭ), Перм-

ский государственный педагогический университет (ПГПУ), Пермская государственная

сельскохозяйственная академия (ПГСХА), Пермский национальный исследовательский по-

литехнический университет (ПНИПУ) и филиал Российского государственного торгово-

экономического университета (РГТЭУ). Их можно назвать конкурентами друг другу.

Автором данной статьи выявлены основные критерии, демонстрирующие, насколько

популярны среди абитуриентов представленные выше университеты. В данные критерии

© Лобашева М.В., 2013
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вошло количество абитуриентов, которые подали заявления на поступление в университеты

в 2012 году, количество коммерческих и бюджетных мест в каждом университете, а также

средний балл ЕГЭ поступивших студентов на коммерческую основу и на бюджетную.

Благодаря выявленным критериям можно провести сравнение университетов, ведущих

образование по экономической специальности, которые конкурируют между собой в Перм-

ском крае.

По количеству абитуриентов, подавших заявление на поступление на экономический

факультет, лидирует ПГНИУ; количество заявлений составило 760. На втором месте по по-

пулярности у абитуриентов стоит НИУ ВШЭ; количество заявлений – 580. Последнее место

занял РГТЭУ – 411 заявлений. Представленное сравнение можно видеть на рисунке 1:
Рисунок 1 – количество абитуриентов в 2013 году на экономические специальности

По количеству представленных бюджетных мест в университетах Пермского края ли-

дирует НИУ ВШЭ, на экономическом факультете которого существует 73 бюджетных места.

ПГНИУ занимает в данном рейтинге второе место, количество бюджетных мест – 65. В

ПГСХА представлено самое малое количество бюджетных мест на экономическом факуль-

тете, всего лишь 8. На рисунке 2 можно увидеть полную сравнительную таблицу по бюджет-

ным местам в лидирующих университетах Пермского края.
Рисунок2 – количество бюджетных мест обучения в 2013 году
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По количеству коммерческих мест лидирует ПГНИУ – 252 места. Второе место зани-

мает ПГСХА – 130 мест. А в НИУ ВШЭ представлено всего лишь 19 коммерческих мест

обучения. Полную сравнительную таблицу по данному критерию можно на рисунке 3.

Рисунок 3 – количество коммерческих мест обучения в 2013 году

Последним критерием сравнения университетов является средний балл ЕГЭ студентов,

поступивших на бюджетную и платную основу. Университетом с самым высоким средним

баллом ЕГЭ на экономическом факультете на бюджетной основе является ПГНИУ – 238

баллов, на втором месте стоит ПНИПУ – 235 баллов, последнее место занимает НИУ ВШЭ –

220 баллов. На рисунке 4 можно увидеть полную сравнительную таблицу среднего балла

ЕГЭ поступивших на экономический факультет на бюджетную основу.

Средний балл ЕГЭ на экономический факультет на коммерческой основе во всех вузах

примерно одинаковый. Самый высокий средний балл ЕГЭ в ПГНИУ – 190 баллов, а самый

низкий в ПГСХА – 135. Сравнительная таблица представлена на рисунке 5.
Рисунок 4 – средний балл ЕГЭ Рисунок 5 – средний балл ЕГЭ в 2012 году (бюджетная основа) в

2012 году (коммерческая основа)
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Исходя из представленного анализа, можно выявить положительные и отрицательные

стороны, касающиеся приемной комиссии в ПГНИУ, НИУ ВШЭ, ПНИПУ, ПГСХА и РГТЭУ.

К положительным сторонам автор данной статьи относит наличие бюджетных мест в

каждом университете. Во-первых, это привлекает абитуриентов и дает им шанс побороться

за бюджетные места, во-вторых, привлекает лучших, самых умных абитуриентов в представ-

ленные университеты. Также положительной стороной является наличие в каждом универ-

ситете большого количества коммерческих мест обучения. Наличие коммерческих мест дает

возможность получить образование студентам, которые по какой-то причине не смогли сдать

ЕГЭ на высокие баллы. Данная возможность способствует повышению образованности насе-

ления. Еще одним положительным моментом является то, что все из представленных уни-

верситетов достаточно популярны среди абитуриентов, поскольку количество поданных за-

явлений на поступление в представленные университеты примерно одинаково. Данная попу-

лярность университетов примерно одинаково распределяет студентов по университетам, что

позволяет избежать перебора в каком-либо университете, и недобора в другом.

К отрицательным сторонам на наш взгляд относится малое количество бюджетных

мест почти во всех представленных университетах. Малое количество бюджетных мест сни-

жает вероятность поступления в университет студентов из малообеспеченных семей. Еще

одним минусом является то, что пермские университеты проводят недостаточное самопро-

движение в СМИ, интернете и социальных сетях. Сайты данных университетов имеют не-

привлекательное оформление и содержат недостаточное количество информации, как для

студентов, так и для абитуриентов. Представленные университеты почти не рекламируются

на пермском телевидении и радио. По данной причине происходит большой отток пермских

абитуриентов в другие регионы, что в итоге негативно сказывается на уровне образованно-

сти населения в Пермском крае.

На основе выявленных положительных и отрицательных сторон политики приемной

комиссии пермских университетов, мы представили свои рекомендации, использование ко-

торых помогут университетами снизить количество недостатков в политике.

Во-первых, каждому из представленных в данном анализе университетов необходимо

разработать и претворить в жизнь маркетинговую стратегию продвижения, которая включает

в себя анализ сильных и слабых сторон, оценку своего потенциала на образовательном рынке,

анализ конкурентов, изучение взаимоотношений со студентами и абитуриентами, анализ

влияния внешней среды, маркетинговый аудит внутренней среды, а также разработка плана

маркетинга.
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Во-вторых, университетам необходимо увеличить саморекламу в СМИ, а также в ин-

тернете и социальных сетях. Пермские университеты должны выглядеть более привлека-

тельно по сравнению с университетами из других регионов.

В-третьих, необходимо увеличить размер стипендии и ввести дополнительные стипен-

дии от предприятий-партнеров, что поможет привлечь умных абитуриентов.

В-четвертых, на предприятиях, являющихся партнерами университета, необходимо

предоставлять высокооплачиваемые рабочие места студентам, которые окончили универси-

тет с отличием. Данное нововведение увеличит спрос со стороны абитуриентов на образова-

тельные услуги представленных в анализе университетов, а также повысит успеваемость

студентов.

Итак, если пермские университеты, такие как Пермский государственный националь-

ный исследовательский университет (ПГНИУ), Национальный исследовательский универси-

тет Высшая школа экономики в Перми (НИУ ВШЭ), Пермский государственный педагоги-

ческий университет (ПГПУ), Пермская государственная сельскохозяйственная академия

(ПГСХА), Пермский национальный исследовательский политехнический университет

(ПНИПУ) и филиал Российского государственного торгово-экономического университета

(РГТЭУ) увидят очевидные недостатки в своем развитии и начнут привлекать все больше и

больше образованных и стремящихся к обучению абитуриентов, в Пермь поедут абитуриен-

ты из других регионов за качественным образованием. Таким образом возможно во многом

повысить уровень образованности населения в Пермском крае, воспитать и привлечь квали-

фицированных специалистов в экономической области, благодаря чему предприятия на рын-

ке начнут работать более эффективно, что в дальнейшем увеличит объем ВВП, а в итоге мо-

жет привести к экономическому подъему Перми и всего Пермского края.
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Данная статья посвящена миссии организации. Миссия рассматривается как смысл сущест-
вования, отправная точка деятельности организации. В статье представлены следующие ас-
пекты: проблемы, возникающие при разработке миссии; причины по которым она необходи-
ма организации; функции, которые выполняет миссия организации. Принимается во внима-
ние, на ком лежит ответственность по разработке миссии и кто в этом участвует. После чего
приведены рекомендации по разработке миссии. Далее представлен алгоритм разработки
миссии. Он состоит из построения модели миссии организации в рыночном макроокружении.
Сама модель отражена системой координат из трех осей: хочу, могу и надо. Затем следуют
четыре этапа разработки миссии. Так же в статье описаны миссии уже существующих орга-
низаций. Итог статьи состоит в том, что миссия необходима организации, и от правильной ее
формулировки зависит деятельность, развитие и будущее организации. Особенности разра-
ботки миссии, представленные в статье, позволяют грамотно разработать миссию организа-
ции.

Ключевые слова: миссия, миссия организации, организация, ошибки, разработка, постановка,
модель, этапы.

Миссия организации – это выражение философии и смысла существования организа-

ции. Казалось бы как просто смысл существования, генеральная цель организации. Но поче-

му же так часто миссия не может справиться со своим предназначением, а иногда даже вре-

дит самой организации? Миссия организации определяется единожды, когда зарождается

сама организация. И от правильности постановки миссии зависит будущее организации. В

этом случае, наверное, можно перефразировать высказывание капитана Врунгеля «Как вы

яхту назовёте, так она и поплывет» в следующее «Какую Вы зададите миссию, так и будет

плыть Ваша организация в пучине рыночной экономики».

 Каких же подводных камней нужно остерегаться, и на какие ориентиры направлять

свой корабль?

Неправильное формулирование миссии и целей, по мнению Питера Друкера, приводит

к тому, что люди тратят время их силы на тщательное выполнение действий, которые не

нужно было предпринимать вообще. Именно поэтому рассмотрим возможные ошибки при

постановке миссии.

© Мальцева Н.В., 2013
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1. Самая грубая ошибка – думать, что миссия организации это получение прибыли.

Прибыль – это проявление внутренней проблемы организации. Организация представляет

собой открытую систему, она может выжить, только если будет удовлетворять какую-либо

потребность, которая находится во внешней среде. Ввиду этого организация должна наблю-

дать за средой, в которой она действует, чтобы заработать прибыль, которая необходима для

ее выживания. Следовательно, руководство должно выявлять общую цель организации в ок-

ружающей среде. Еще задолго до разработки теории систем необходимость постановки мис-

сии была признана таким выдающимся руководителем как Генри Форд. Он хорошо понимал

значение прибыли и определил миссию "Форд" как предоставление людям дешевого транс-

порта [1].

2. Так же будет ошибочно воспринимать миссию достаточно формально, как некий

атрибут, который просто должен быть, потому что он есть у всех, при том, что на самом деле

миссия является одним из инструментов управления.

3. Недопустима разработка нескольких миссий. Пытаться одновременно придержи-

ваться многим противоречащим друг другу миссиям равноценно полной дезориентации. По-

этому абсолютной необходимостью является выделение единой миссии.

 4. Так же будет неправильным сводить миссию к цели одной из заинтересованных

групп участников бизнеса.

5. Еще одна ошибка  состоит в мысли о том, что миссия организации – это покорение

всех мировых рынков. Допустим, миссию организации звучит так: «Стать ведущей органи-

зацией в мире производящей сок». Является эта компания ведущей или нет, обществу в лице

потребителей безразлично, оно желает лишь того, чтобы данная фирма производила высоко-

качественный, но при этом сравнительно дешевый сок, это и было бы правильной формули-

ровкой ее миссии.

6. Миссия не должна быть расплывчатой. Если определить миссию как "Наша миссия

- забота о клиентах и верность партнерам", то будет совершенно непонятно, что будет делать

организация, каков смысл ее существования.

Миссия очень важна для организации, потому что, определив миссию, определяется

направление развития организации. Отсутствие миссии вызывает невозможность развития, и,

как следствие, у организации нет возможности существовать.

Следует отметить, что миссия, пожалуй, является наиболее постоянной частью страте-

гического плана. Потому что миссия – это основная общая цель организации, четко выра-

женная причина ее существования. Измениться могут стратегические задачи, дерево целей и
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стратегий. Миссия же, как правило, остается неизменной. Она может постепенно принимать

более емкую и содержательную форму, но, по существу, изменится только в случае значи-

тельных преобразований в компании, например, открытия принципиально нового направле-

ния деятельности.

Миссия – это вдохновляющее и впечатляющее представление о будущей роли и основ-

ных задачах организации, существенно выходящее за рамки ее современной деловой среды и

конкурентной позиции.

Миссия в ее конкретном выражении – это короткий абзац, обычно в одном предложе-

нии, в котором содержится главная долгосрочная цель и смысл существования организации.

Развитие в краткосрочной и в долгосрочной перспективе, вот что должна подразумевать

формулировка миссии организации.

Существует ряд причин, почему миссия необходима организации:

1. Миссия превращает организацию в глобальную систему.

2. Миссия – это основа для формирования целей, функций, стратегий, процессов, долж-

ностных предписаний и так далее.

3. Миссия помогает разумно распределить усилия и ресурсы для обеспечения результа-

тивности бизнеса.

4. Миссия несет в себе идеологическую ценность, сохраняя таким образом целостность

организации.

5. Миссия выступает в качестве базы для мотивации развития организации.

6. Миссия упрощает привлечение инвестиций.

7. Миссия дает определенные преимущества в конкурентной борьбе.

Миссия осуществляет как внешние, так и внутренние функции организации. К внут-

ренним относятся функции планирования, мотивации, контроля. Функция планирования

реализуется через обеспечение единства и согласованности целей внутри организации на

всех уровнях. Функция мотивации — через установление единых ценностных установок для

работников. Контрольная функция осуществляется через критерии эффективности произ-

водственной деятельности, стандартов поведения работников, подбор и расстановку кадров.

В отношении же внешней среды, миссия осуществляет коммуникационную функцию. То

есть миссия предоставляет информацию акционерам, поставщикам, потребителям, общест-

венным организация, потенциальным инвесторам.

Ответственность за определение миссии лежит на руководителе, но в идеале к форму-

лировке миссии должен быть привлечен весь персонал организации. Разработанная с помо-
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щью всего персонала миссия, будет признана им, ее разработка предоставляет им возмож-

ность почувствовать свою причастность к управлению и развитию организации. В противо-

положном случае, если миссия представляет собой лишь приказ, разработанный руково-

дством, она не сможет стать «философией» организации и определить смысл работы для со-

трудников

Необходимо привлечь к участию хотя бы часть работников организации, если в разра-

ботке миссии невозможно участие всего персонала по каким-либо причинам.

Чтобы упростить задачу постановки миссии существуют некоторые особенности. Мис-

сия будет активно-деятельной, а не пассивно-наблюдательной, если использовать в форму-

лировке миссии глаголы в настоящем времени.

 С целью выделения личностного характера отношений между организацией и потре-

бителями, можно использовать такие местоимения как: «Мы», «Вы». Для того, чтобы под-

черкнуть в миссии бескорыстный, а не коммерческий характер отношений между организа-

цией и потребителем, возможно использование таких словосочетаний как: «Мы стремимся к

тому, чтобы», «Мы печемся о том-то», «Мы хотим помочь Вам в том-то», «Мы заботимся о

том-то», «Мы решаем Ваши проблемы», благоприятно повлияет на миссию.

Чтобы миссия хорошо запомнилась и легко произносилась, необходимо формулировать

ее кратко и оригинально. Недопустимо чтобы миссия вызывала посторонние, либо неприят-

ные ассоциаций. С намерением подчеркнуть свою искренность миссия не должна быть

слишком завышенной и нереалистичной.

Существует модель разработки миссии организации в рыночном макроокружении. Она

отражена системой координат. В которую входит три оси, а именно ось надо, могу и хочу [2].

Рисунок 1 Модель разработки миссии организации.
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Ось «НАДО» – отражает потребности рынка. Ось «МОГУ» – определяет возможности

организации, то есть уникальность ее ресурсов и ее навыки. Ось «ХОЧУ» – представляет со-

бой ожидания, ценности и принципы организации.

Разработка миссии в такой системе координат представляет собой задачу поиска ком-

промисса между возможностями и желаниям компании, с одной стороны, и потребностями

рынка - с другой.

По мнению Семена Горелика, разработка миссии должна состоять из следующих эта-

пов:

Первый этап – это проведение анализа:

 Самой организации, то есть ее ресурсов, технологий знаний, опыта, ценностей,

ожиданий и принципов;

 Рынка (микроокружение) – покупателей и их потребностей, альтернативных

предложений конкурентов и возможных партнеров;

 Внешней среды (макроокружение) – политики, экономики, социальной сферы,

технологий.

Итогом этого этапа будет:

 разработка корпоративных ценностей и ожиданий компании,

 первичное понимание социально значимых потребностей рынка, которые пред-

ставляют интерес для деятельности организации,

 определение ограничений и возможностей внешней среды относительно пред-

полагаемой деятельности организации.

Все рассматриваемые на этом этапе вопросы должны обсуждаться во временной пер-

спективе, а именно текущее состояние дел, прогнозы ближайшего развития и перспективы

потенциальных возможностей развития ситуации.

Второй этап – это определение основных взглядов и убеждений организации. Уточне-

ние потребности рынка, которую организация собирается удовлетворять в результате ком-

мерческой деятельности, определение класса покупателей и региона продаж, после чего про-

исходит формирование продукта или услуги.

Трафарет определения основ организации представляет собой матрицу анализа отно-

шений конъюнктуры рынка (надо), возможностей организации (могу), устремленности орга-

низации (хочу) и ограничений внешней среды (можно) [2].
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Таблица 1 Трафарет определения основ организации.

На этом этапе формируются виды коммерческой деятельности организации и партнер-

ское взаимодействие со всеми участниками рыночного окружения.

Третий этап – это представление миссии в виде восьми принципов и идеалов взаимо-

действия со всеми участниками внешней и внутренней среды.

Рисунок 2 Взаимодействие участников внутренней и внешней среды.

1. Что получит заказчик касательно удовлетворения его потребностей.

2. Кто будет выступать в качестве партнера организации.

3. На какой основе предполагается строить отношения с конкурентами (какова возможность

пойти на компромиссы).

Соц.Движения

Покупатель

ПартнерыГосударство

Конкуренты

Организация

Собственники Менеджеры Персо-

нал
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4. Что смогут получить собственник и акционеры от бизнеса.

5. Что смогут получить менеджеры организации.

6. Что получат сотрудники от организации.

7. Возможное сотрудничество с общественными организациями и в чем оно будет прояв-

ляться.

8. Возможные отношения государства и организации.

После чего необходимо создать окончательное представление о миссии, и оформить

его документально. В России миссия, как правило, включается в Устав организации.

Четвертый этап – необходимо ознакомить с миссией всех заинтересованных лиц, а

именно сотрудников, клиентов, партнеров, акционеров, общественность, в которой возмож-

но окажутся потенциальные сотрудники, клиенты, партнеры. Имидж компании создается

именно на этом этапе.

После этого на базе миссии необходимо качественно разработать дерево целей с даль-

нейшим определением стратегий, функций, операций, процессов, должностных предписаний.

Примером могут служить организации: ОАО «Лукойл», «McDonald's», «Nokia»,

«BMW», «Google». Эти компании отнеслись к определению миссии, с пониманием сложно-

сти и важности задачи. И как следствие добились успеха.

 Миссия ОАО «Лукойл», «Мы созданы, чтобы энергию природных ресурсов

обратить во благо человека».

 Миссия «McDonald's»: «Быстрое, качественное обслуживание клиентов с по-

мощью стандартного набора продуктов».

 Миссия «Nokia»: «Соединяя людей, мы помогаем удовлетворению фундамен-

тальной человеческой потребности в связи и социальном контакте. Nokia возводит мосты

между людьми - находятся они врозь или лицом к лицу - и помогает людям получать необ-

ходимую информацию».

 Миссия «BMW»: «Приобщение большего количества людей к великолепным

автомобилям BMW, высокий уровень обслуживания клиентов, постоянное совершенствова-

ние в профессиональной области».

 Миссия «Google»: «Организовать информацию мира и сделать ее повсеместно

доступной и полезной».

Представленные выше миссии различны, но все они отражают цели организации, для

кого она создана, чем уникальна, и к чему стремится. Таким образом, на первый взгляд про-

цесс разработки миссии кажется примитивным и незатейливым, но на самом деле это тонкое,
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непростое и очень важное для организации дело. Разработка миссии - это событие для орга-

низации, старт ее деятельности, и надежда на светлое будущее. При разработке миссии орга-

низации важно избегать возможных ошибок, понимать, что миссия важна и необходима. По-

тому что отсутствие четко сформулированной миссии ведет к несогласованности, трудно-

стям при планировании и формированию отрицательного имиджа, а наличие миссии позво-

ляет избежать этих проблем, еще и вносит ряд преимуществ.

Также при разработке миссии необходимо соблюдать этапы ее конструирования: ана-

лиз организации, микро- и макроокружения, определение основных взглядов и убеждений

компании, описание целей, принципов и идеалов взаимодействия со всеми участниками

внешней среды, создание окончательного представления о миссии и ознакомление всех за-

интересованных лиц с ней.

Подводя итог, необходимо сказать, что полнота описания и детальность проработки

миссии – это бесспорный признак зрелости организации, а ее профессиональная разработка

определяет конкурентоспособность организации, то есть способность лучше других нахо-

дить компромисс собственных интересов с интересами всех участников внешнего окруже-

ния.
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THE MISSION AS THE MEANING OF THE ORGANIZATION
Maltseva Natalia V.
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This article is devoted to organization mission. Mission is considered as sense of existence, as a
starting point of activity of the organization. The following aspects are presented in article: the
problems arising at development of mission; the reasons for which it is necessary for the organiza-
tion; functions which are carried out by organization mission. It is taken into account on whom re-
sponsibility on development of mission and who participates in it lies. Then recommendations
about development of mission are provided. Further the algorithm of development of mission is
presented. It consists of creation of model of mission of the organization in a market macroenvi-
ronment. The model is reflected by system of coordinates from three axes: I want, I can and it is
necessary. Then four development stages of mission follow. As in article missions of already exist-
ing organizations are described. Article result that mission is necessary for the organization, and
depends on its correct formulation activity, development and the organization future. Features of
development the missions presented in article, allow to develop organization mission competently.
Key words: mission, organization mission, organization, mistakes, development, statement, model,
stages.
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ИЗУЧЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ СТУДЕНТОВ УЧАСТВОВАТЬ В НАУЧНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ И СПОСОБЫ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ
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Рассматриваются причины участия студентов в научно-исследовательской деятельности, а
также причины отсутствия такового. Была проведена фокус-группа среди студентов ПГНИУ
пятого курса экономического факультета специальности менеджмент организации, чтобы
дать ответ на данный вопрос. В статье описаны основные причины, по которым студенты
отказываются заниматься наукой в университете, а также, что заставляет их делать это.
Предлагаются способы побуждения студентов к вовлечению в научную деятельность; они
также были выявлены в ходе проведения фокус-группы.

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, конференции, мотивация студен-
тов.

В связи с тем, что наш вуз получил звание национального исследовательского универ-

ситета, большое внимание стало уделяться вовлечению студентов в научную деятельность:

участие в конференциях, написание статей для различных сборников и т.д. Тем не менее, у

многих студентов не возникает желания примкнуть к науке, несмотря на большое число бо-

нусов, стипендий и подарков.

Мы провели фокус-группу со студентами пятого курса специальности менеджмент ор-

ганизации и выяснили, почему у них нет желания участвовать в научной деятельности и что

могло бы быть мотивом для вовлечения их в научную жизнь. Мнения оказались различными.

Для начала проанализируем причины участия или неучастия студентов в научной дея-

тельности.

Мы выяснили, что некоторые студенты видят пользу от научной деятельности и конфе-

ренций.

Написание статьи – это логичное завершение того, чем занимались весь год. В статье

студенты показывают решение проблем, над которыми они работали учебный год, а также

привлекают внимание людей к данной проблеме. Написание статей помогает грамотно фор-

мулировать свои мысли и аккумулировать их. Деятельность над работой помогает выделить

проблему и сконцентрировать свое внимание на ней. Навык написания научных статей мо-

жет быть полезен и при написании диплома.

© Мутовкина Д.В., 2013
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Участие непосредственно в конференциях развивает в студентах навыки презентации и

выступления перед публикой; повышается самооценка и самомнение.

Другая часть студентов высказала мнение против научной деятельности.

На старших курсах многие студенты уже имеют работу и не могут найти достаточного

количества времени для науки. Некоторые учащиеся сказали, что написание научной статьи

– работа очень нервная, требующая много времени и сил на анализ информации.

Студенты считают более необходимым тратить время на работу, а не на научную дея-

тельность, так как, по их мнению, работодатель в первую очередь смотрит на опыт работы, а

не на статьи в сборниках.

Доучившись до пятого курса, многие студенты специальности поняли следующее: то,

чем они занимались 5 лет – не их призвание. Некоторые не считают менеджмент наукой и не

хотят заниматься тем, во что не верят.

Кроме того студенты упомянули о некой несерьезности, присутствующей  научным

статьям студентов. Некоторые назвали процесс написания работ переписыванием первона-

чальных источников. Также был сделан вывод о том, что студенты пишут научные статьи об

актуальности проблемы, а не о её решении.

И студентов можно понять: как можно писать о решении проблемы, опираясь только на

теоретические данные?! Многим не хватает достаточного количества практики, чтобы четко

представлять нужно решение проблемы.

Из 17 человек фокус-группы лишь четверо проявляют интерес к науке и участвуют в

конференциях. Как же поступить для того, чтоб повысить долю студентов, желающих быть

вовлеченными в научную работу?

При проведении фокус-группы было выявлено то, что студенты, в целом, готовы зани-

маться научно-исследовательской деятельностью. Главное, чтобы была подходящая мотива-

ция.

Различные вузы используют большое количество способов для вовлечения студентов в

научную деятельность. В Высшей школе экономики, к примеру, участие в научной деятель-

ности отражается в общем учебном рейтинге студентов. От этого рейтинга зависит размер

стипендии студентов. Работодатели соответственно интересуются теми студентами, которые

расположены в верхней части рейтинга. Научная деятельность, таким образом, помогает сту-

дент продвигаться к вершине этого рейтинга.

В Томском государственном педагогическом университете студентов, помимо награж-

дения ценными призами и денежными премиями, рекомендуют к зачислению в аспирантуру.
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А какая нужна мотивация студентам специальности менеджмент организации пятого

курса? Этот вопрос был также задан в рамках фокус-группы.

Студенты назвали как материальные варианты поощрения, так и нематериальные.

Среди материальных факторов, побуждающих студентов участвовать в научной дея-

тельности являются денежные поощрения в виде стипендий, а также символические подарки

за призовые места.

Также было названо большое количество нематериальных факторов, влияющих на уча-

стие студентов в научную деятельность. К примеру, в качестве мотиватора для научной дея-

тельности несколькими студентами была названа фотография на доске почета.

Еще одним пунктом студенты выделили возможность получения бонусов при защите

своих курсовых работ после участия в конференциях.

Студенты бы с большим желанием писали статьи для участия в конференциях, если бы

на таковых присутствовали представители потенциальных работодателей.

В заключение можно сказать, что необходимо в целом поощрять желание студентов за-

ниматься наукой, потому что просто так оно не возникнет. Необходимо мотивировать сту-

дентов для занятия наукой, начиная с первого курса. С годами им будет интересней зани-

маться научной деятельностью и уровень их исследований будет улучшаться.
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Reasons of participation or not participation of students in scientific activities are considered. The
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ

Незнакина Ксения Валерьевна

Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15, neznakinakv@mail.ru

Единая информационная система управления лесопользованием позволяет решить задачи,
связанные с актуализацией и обработкой информации о лесных ресурсах территорий. Пред-
ложенная автором модель применения современных информационных технологий для раз-
вития комплексного использования лесных ресурсов региона обеспечит прозрачность про-
цессов и своевременный мониторинг. Модель включает автоматизированные системы на-
блюдения и оценки лесных ресурсов, интерактивные карты лесов, электронные порталы о
лесах страны и электронные государственные услуги. Это позволит организовать и качест-
венно предоставлять информацию, чтобы лицо, принимающее решение о лесопользовании,
могло дать оценку актуального состояния лесов региона и выработать эффективные управ-
ляющие воздействия.

Ключевые слова: информационные технологии, лесопользование, комплексное лесопользо-
вание, лесные ресурсы региона

Разработка единой информационной системы управления лесами на уровне региона

РФ является одной из приоритетных задач, позволяющих сформировать благоприятную ос-

нову будущего развития лесного комплекса в целом.

Задачи современных информационных технологий можно обозначит следующие:

1. Получение, сбор, обработка, анализ и создание на их основе информации для приня-

тия конкретных управленческих решений в области комплексного лесопользования;

2. Создание базы данных об информационных ресурсах, ведение архивов;

3. Выбор приоритетных направлений и разработка необходимого программного обеспе-

чения;

4. Распределение и контроль целевого использования финансовых средств в области

информационных технологий по лесопользованию.

Современные информационные технологии должны содействовать реализации основ-

ных функций механизма комплексного использования лесных ресурсов региона.

Аналитическая функция.

© Незнакина К.В., 2013
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Информационные технологии позволяют сегодня автоматизировать процесс работы с

лесоводственной информацией.

В лесном комплексе можно выделить три группы автоматизированных систем (АС).

«1) Автоматизация научных исследований (АРМ-исследователя) автоматизированная

система научных исследований (АСНИ):

• автоматизированное построение моделей роста древостоев;

• база данных пробных площадей (БДПП);

• имитационное моделирование роста древостоев;

• математическое моделирование лесоводственных закономерностей;

• интегрированная статистическая и графическая система STATGRAPHICS и др.

2) Автоматизация проектирования (АРМ-проектанта, таксатора):

• автоматизированная система управления лесными ресурсами (АСУЛР);

• автоматизированное рабочее место таксатора (АРМ-таксатора);

• общеотраслевая система автоматизированного проектирования (САПР);

• автоматизированная информационная система «Лес» (АИС-лес);

• система обработки лесоустроительной информации (СОЛИ);

• автоматизированные базы данных (АБД);

• система управления базами данных (СУБД-л).

3) Автоматизация ведения лесного хозяйства (АРМ-лесничего, инженера лесного хо-

зяйства):

• материально-денежная оценка лесосек (МДОЛ);

•автоматизированная система технологической подготовки производства (АСТПП);

• автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП);

• автоматизированная система управления производством на уровне предприятия

(АСУП)»[1].

Такие информационные технологии необходимы для обеспечения научной обосно-

ванности управленческих решений; для обеспечения возможности своевременно иметь акту-

альную информацию об объекте управления; для сокращения сроков и повышения уровня

научных и проектных работ; для интенсификации работ в лесном хозяйстве и т.д.

Организационно-координирующая функция.

Информационные технологии позволяют создавать виртуальные площадки для

взаимодействия субъектов лесных отношений. Существуют такие формы виртуальной

работы в лесном комплексе, как «Электронное Правительство» («Портал Государственных и
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муниципальных услуг»), электронные ресурсы органов государственной власти и порталы

объединений лесопользователей, лесная биржа.

Хозяйствующие субъекты Пермского края активно используют сайты:

http://www.permkrai.ru – сайт Правительства Пермского края;

http://priroda.permkrai.ru – сайт Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и

экологии Пермского края;

http://gosuslugi.permkrai.ru – портал государтвенных и муниципальных услуг

Пермского края;

http://reception.perm.ru –интернет-приемная органов государственной власти Пермского

края;

http://www.permecology.ru –сайт природоохранных органов Пермского края;

http://www.gosuslugi.ru – сайт госуслуг Российской Федерации;

http://goszakaz.perm.ru – региональный информационный ресурс в сфере размещения

заказа в Пермском крае;

http://mfc.permkrai.ru – Пермский краевой многофункциональный центр;

http://zakupki.gov.ru – портал госзакупок Российской Федерации;

http://mintorg.permkrai.ru – сайт Министерства промышленности, предпринимательства

и торговли Пермскогок края

http://maps.rosreestr.ru –публичная кадастровая карта;

http://www.transparentworld.ru – сайт некоммерческого партнерства «Прозрачнй мир»

(интерактивные лесные карты) и др.

Указанные ресурсы содействуют своевременному оказанию госуслуг, формируют

открытое информационное пространство, содействуют обратной связи хозяйствующих

субъектов с органами власти, повышают компетентность деловой среды.

Учетно-контрольная функция.

Во многом эта функция также осуществляется благодаря автоматизированным

системам. На данном этапе в разработке находится новый способ учета лесных ресурсов –

разработка технологии таксации лесов методом дешифрования материалов дистанционного

зондирования Земли (ДЗЗ). Технологии включают в себя: метод автоматизированного

дешифрирования материалов ДЗЗ сверхвысокого разрешения, метод дешифрирования

материалов стереосъемки при помощи специального комплекса технических средств и

программного обеспечения, метод таксации лесов с применением лазерной локации и

спектрозональной аэросъемки. Результатами данных систем станут:
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 Высокая нормативная точность определения таксационных показателей за счет

применения лазерного дальномера, измерительных приборов и средств навигации

(геопозиционирования) Глонасс;

 К моменту завершения полевых работ создаются геоинформационные базы данных

(картографическая и таксационная);

 Сократятся сроки обработки данных и трудозатраты на создание лесных тематических

карт;

 Появится возможность круглогодичной таксации лесов;

 Снизится стоимости таксации лесов;

 Более точное и оперативное установление границ и характеристик выделов,

образовавшихся в результате хозяйственной деятельности и стихийных факторов;

 Повысится точность определения таксационных показателей насаждений при

таксации лесов;

 Появится возможность создания и использования лесных карт в режиме 3D (объемное

моделирование).

Стимулирующая функция

Подобную функцию выполняют такие электроннеы ресурсы, как «Портал малого и

среднего бизнеса Пермского края», «Портал Пермского центра развития

предпринимательства», которые информируют о государственной поддержке в сфере

предпринимательства, возможности повышения квалификации и мерах по развитию

отраслей.

Для Пермского края это такие актуальные ресурсы как:

http://g2b.perm.ru — портал малого бизнеса Пермского края;

http://torgperm.ru — электронная торговая площадка Пермского края;

http://цпп-пермь.рф — центр поддержки предпринимательства;

http://www.pcrp.ru — пермский центр развития предпринимательства;

http://pcrp.ru/pgf/ — пермский гарантийный фонд;

http://frp59.ru — пермский фонд развития предпринимательства;

http://www.permtpp.ru – сайт пермской торгово-промышленной палаты.

Повышение эффективности использования лесных ресурсов невозможно без целена-

правленной работы по разработке новых технологических процессов, базирующихся на по-

следних научных достижениях. Разработка и внедрение инновационных методов в сферу ле-

соуправления позволит значительно увеличить объем работ, оперативность обработки дан-
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ных и получение выходных материалов. По экспертным оценкам окупаемость вложений в

информационные проекты в зависимости от выполняемых объемов составит до 2-х лет.

Однако, несмотря на существующие информационные технологии, проблема сбора,

обработки и хранения информации все еще существуют. Проблема именно системная. На

примере Пермского края можно проанализировать, что все данные консолидируются в Ми-

нистерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Ежегодно

поток информации увеличивается, а ее учет и обработка не всегда своевременны, т.к. по

большей части информация приходит на бумажных носителях и должна быть переработана в

цифровую форму. После соответствующей обработки информация из регионов накапливает-

ся в федеральном центре. Следовательно, переизбыток информации и несвоевременная ее

обработка приводит к снижению контроля подведомственных учреждений, а также к сниже-

нию плановых показателей, накоплению системных проблем.

На наш взгляд, только информатизация большей части управленческих функций по-

высит эффективность взаимодействия всех участников лесных отношений. Единая информа-

ционная система должна быть разработана в федеральном центре, т.к. он накапливает пол-

ный объем информации о лесном комплексе страны, и освоена органами власти субъектов

федерации и органами местного самоуправления. Все информационные потоки необходимо

увязать в единой программе о состоянии лесного комплекса страны: состояние лесного фон-

да, процессы освоения лесного фонда, активные хозяйствующие субъект – лесопользователи,

полномочия территорий, субъекты хозяйствования, соответствующие финансовые потоки и

иное.

Единая информационная система должна стать элементом технического обеспечения

региона в рамках достижения стратегической цели. Таким образом, условием развития меха-

низма комплексного лесопользования будет создание единой базы управления (единой ин-

формационной системы), включающей деятельность всех субъектов в области леса: Феде-

ральное агентство лесного хозяйства РФ, подведомственные ему организации, органы власти

субъектов РФ, лесничества и хозяйствующие субъекты (лесопользователи).

На федеральном уровне информационные системы позволят:

- учитывать федеральную лесную собственность;

-вести единую систему отраслевого планирования и бюджетирования;

-вести контроль исполнения переданных субъекту федерации полномочий;

-обеспечить открытый доступ к интерактивным лесным картам страны.

На уровне субъекта федерации (на примере Пермского края) благодаря информаци-

онным технологиям появятся:
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-система оперативной деятельности по использованию и воспроизводству, охране и

защите лесов;

-система, обеспечивающая в электронном виде оказание услуг в области комплексно-

го использования лесов.

На рис. 1 представим модель применения современных информационных технологий

для развития комплексного использования лесных ресурсов региона.

Рис. 1. Модель применения современных информационных технологий

для развития комплексного использования лесных ресурсов региона

Новое законодательство в области лесных отношений значительно повысило требова-

ния к качеству работ по освоению лесов и лесоустройству.

Благодаря введению аукционов, арендная плата за лесной фонд имеет склонность к

увеличению, следовательно, арендатор должен быть уверен, что качество лесоустроительных

материалов находится на самом высоком уровне и конкурентоспособно на рынке.
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Поскольку собственником лесных ресурсов является государство - именно оно нуж-

дается в обеспечении полной и достоверной информацией о состоянии лесного фонда для

осуществления контроля за управлением лесами. Таким образом, изначально формируется

постоянный круг пользователей информационных систем о лесе.

В рамках предложенной модели объединим в общую информационную систему су-

ществующие и разрабатывающиеся информационные базы и порталы о лесе. Такая мера

обеспечит комплексное использование лесных ресурсов в регионе и прозрачность процессов

путем:

-стратегического и оперативного планирования и реализации мероприятий, а также

оперативного контроля на различных уровнях организационной иерархии;

-ведения существующих баз данных по инвентаризации лесов и составления карт ин-

терактивных лесных карт по разному типу данных;

-осуществления мониторинга комплексного использования лесных ресурсов.

Предложенная в исследовании модель учитывает взаимосвязь интересов всех участ-

ников процесса лесопользования и опирается на системный подход к решению ключевых за-

дач.

Предложенная в исследовании модель применения современных информационных

технологий является частью технического обеспечения механизма комплексного лесополь-

зования региона для достижения стратегической цели управления лесным комплексом.

Вопрос обеспечения регионов информационными технологиями и единой информа-

ционной системой учета лесного фонда является актуальным и до конца нереализованным.

Чтобы непрерывно отслеживать результаты лесоуправления в регионах, выявлять отклоне-

ния от стратегических ориентиров и оперативно корректировать управление, необходимо

соответствующее информационно-программное обеспечение. Информационные технологии

позволяют обеспечить обратную связь регионов с федеральным центром, повысить эффек-

тивность процесса управления комплексным использованием лесных ресурсов.

Модель применения современных информационных технологий для развития меха-

низма комплексного использования лесных ресурсов региона, предложенная в исследовании,

определила круг задач, которые позволят выйти информатизации отрасли на новый уровень:

1) Создание единой отраслевой информационной системы, позволяющей обмени-

ваться информацией разного уровня и территориального назначения;

2)  Создание единой базы данных лесных ресурсов и предприятий-

лесопользователей, что позволит контролировать лесопользование и оценивать инструменты
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системы лесоуправления (механизма комплексного использования лесных ресурсов регио-

на);

3) Автоматизировать и вести общую базу данных научно-исследовательских, про-

ектных и опытно-конструкторских работ в области леса;

4) Ввести повсеместно автоматизированную систему лесного мониторинга;

5) Вести качественную подготовку кадров для разработки и внедрения информаци-

онных технологий в лесном комплексе.

Указанные выше задачи обозначены в процессе изучения информационных техноло-

гий в лесопользовании и выявления проблемных зон. Разрозненность информационных тех-

нологий пока не позволяет на достаточно качественном уровне принимать управленческие

решения в области леса. Однако не только работа с программным обеспечением поможет

преодолеть сложности в управлении, но этому будет способствовать и соответствующая

профессиональная подготовка кадров.

Необходимость внедрения единых информационных систем управления лесопользо-

ванием обусловлена требованием выработки более рациональных и эффективных решений

не только по освоению лесных ресурсов, но и сохранению экологического равновесия в тер-

риториальных экосистемах.

Управление лесным комплексом невозможно без получения достоверной информации

о состоянии лесопользования и изменения его качественных и количественных показателей.

Данная информация должна быть организована и предоставлена таким образом, чтобы при-

нимающее решение лицо могло дать оценку актуального состояния лесопользования для вы-

работки управляющих воздействий. В связи с этим возникает необходимость уделять доста-

точно внимания разработке и внедрению современных систем на основе информационных

технологий, электронных методов обработки информации.

Можно также отметить проблемы переходного периода в информационных техноло-

гиях отрасли. Большая часть информации о лесном фонде все еще не прошла цифровую об-

работку, своевременность ее предоставления и актуальность связана с человеческим факто-

ром. Также отметим сложности с открытостью информации о лесном фонде страны и терри-

тории. Отрасль пока является коррумпированной и бюрократизированной, что определяет

барьеры для открытости деловой среды.

Такие современные информационные технологии, как автоматизированные системы

учета информации, виртуальные порталы государственных услуг, интерактивные лесные

карты и электронные площадки уже успешно применяются на территории нашей страны.

Рассмотренная модель применения современных информационных технологий для развития
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механизма комплексного использования лесных ресурсов региона (Рис.1) является перспек-

тивной, так как единой информационной системы пока нет.

В целом подчеркнем, что информационные технологии активно внедряются в процес-

сы принятия отраслевых решений, что свидетельствует о повышении благополучности и

возможности реализации потенциала отрасли.
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Данная статья посвящена развитию сельского хозяйства. В статье рассмотрена сущ-
ность понятия «агробизнес», его сравнение с сельскохозяйственным производством. Особое
внимание уделено поддержке агробизнеса в Пермском крае на примере тепличного комплек-
са компании ООО «ИнтеллектАгро». В заключение определена перспектива развития агро-
бизнеса как направления сельского хозяйства. Тенденции развития агробизнеса обозначают
необходимость выработки эффективных механизмов функционирования предприятий АПК.
Актуальным также становится формирование конкурентной стратегии и достижение конку-
рентных преимуществ. Дальнейшее развитие агробизнеса связано, в первую очередь, с раз-
витием интеграции и глобализации экономики, внедрением информационных технологий,
становлением и эволюцией развития постиндустриального общества.

Ключевые слова: агробизнес; агропродовольственная политика; агрофраншизы; «по-
продуктовое» финансирование; сельскохозяйственное производство.

В настоящее время уделяется большое внимание развитию сельского хозяйства как во

всей стране, так и в отдельных субъектах. Пермский край не является исключением. Мини-

стерство сельского хозяйства Пермского края проводит активную стимулирующую политику

и комплексное развитие агропромышленного сектора. Основной задачей является преобра-

зование сельского хозяйства из глубоко дотационной отрасли в агробизнес.

Что же такое агробизнес? Понятие «агробизнес» сформировалось еще в XX веке. Впер-

вые в экономическую теорию это категориальное понятие ввел профессор Гарвардского уни-

верситета Дж. Дэвис. По его мнению, агробизнес представляет собой совокупность операций

по производству и распределению продукции, необходимой для снабжения фермерских хо-

зяйств, а также совокупность отраслей, занимающихся транспортировкой, хранением, пере-

работкой и распределением сельскохозяйственной продукции. Другая его формулировка:

«Агробизнес – это все предприятия, связанные с поставкой ресурсов в сельскохозяйственное

производство, с производством продуктов и волокна, переработкой, хранением и распреде-

лением производственных продуктов»[1].

© Шестакова О.П., 2013
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Агробизнес сегодня представляет собой развитие производства, сфер переработки, хра-

нения, транспортировки и доведения до конечного потребителя сельскохозяйственной про-

дукции. Агробизнес является основным структурообразующим фактором АПК, поддержива-

ет высококонкурентный характер экономических отношений в условиях рынка. Развитие аг-

робизнеса затрагивает интересы обеспечения продовольственной безопасности страны и со-

циального благополучия ее граждан.

Агробизнес не стоит отождествлять с сельскохозяйственным производством, поскольку

агробизнес – это более широкое категориальное понятие, составная часть экономической

теории.

Производство сельскохозяйственной продукции для личного потребления не является

агробизнесом. Участие в рынке, удовлетворение потребностей покупателей, получение соб-

ственной выгоды – вот что составляет основу агробизнеса.

Агробизнес – это направление экономической деятельности, включающее в себя сово-

купность факторов, определяющих и координирующих экономику АПК, таких, как произ-

водство сельскохозяйственной продукции, поставка необходимых ресурсов, переработка,

транспортировка, маркетинг, менеджмент, научные исследования, финансово-кредитные от-

ношения [2].

В нашей стране агробизнес еще не занял должного места в системе экономических от-

ношений и требует дальнейшего развития.

В Пермском крае агробизнес начал развиваться сравнительно недавно. Начиная с 2009

года, правительство Пермского края финансово поддерживает организацию и развитие агро-

бизнеса, выделяя из бюджета региона средства и предоставляя субсидии начинающим биз-

несменам.

С целью стимулирования развития эффективных предприятий и собственников введен

механизм «попродуктового» финансирования – это когда хозяйство получает поддержку за

достигнутый результат – произведенный и проданный продукт с определенными требова-

ниями к продуктивности скота, урожайности культур. Это мотивирует предприятия на рост

[3].

Кроме того, для обеспечения занятости Министерство стимулирует создание рабочих

мест в малых формах хозяйствования через тиражирование технологий мелкотоварного про-

изводства (агрофраншизы), конкурс начинающих предпринимателей и конкурс инвестици-

онных проектов[4].

Одним из участников программы поддержки агробизнеса в Пермском крае является те-

пличный комплекс по выращиванию роз компании ООО «ИнтеллектАгро». Компания «Ин-
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теллектАгро» основана в 2008 году. Ее основной вид деятельности – растениеводство. Мис-

сия компании: «Быть проводником новых технологий и возможностей в сфере производства

агрокультур».

Инвестором является успешно развивающаяся компания «ИнтеллектСтрой». Сегодня

«ИнтеллектСтрой» – это ведущий интегратор систем автоматизации и диспетчеризации зда-

ний в Пермском крае. Компания имеет огромный опыт в области автоматизации зданий и

применения современных технологий. Поэтому целесообразно было применить данный ин-

тегратор для увеличения рентабельности и в других секторах экономики, в частности в сель-

ском хозяйстве [5].

В последнее время потребители становятся все более вдумчивыми, требовательными и

скрупулезными, когда речь идет о выборе продуктов питания и покупке иных товаров. Ком-

пания «ИнтеллектАгро» производит только экологически чистую продукцию.

В 2010 году было принято решение о строительстве современного тепличного ком-

плекса площадью 0,23 га на территории деревни Пакли Осинского района Пермского края.

Тогда это был первый в Пермском крае тепличный комплекс, оснащенный современными

технологиями. Объем инвестиций в 2010 году составил более 51 млн. рублей.

Сегодня в теплице выращиваются розы различных сортов. Всего  высажено  более  16

тыс. кустов. Проектная мощность более 354 тыс. роз в год. Посадочный материал привезен

из Голландии. Заключен договор на агрономическое сопровождение с голландской компани-

ей – профессионалами своего дела. Мониторинг и контроль роста растений осуществляются

ежедневно через сеть Интернет в режиме on-line.

Тепличный комплекс ООО «ИнтеллектАгро» является первым столь масштабным про-

ектом на территории Пермского края.

Сегодня современный тепличный комплекс – это:

 теплицы высотой 5,5 метров;

 малообъемная технология выращивания растений – растения выращиваются на суб-

страте (минеральная вата), а не на земле;

 система капельного полива – к каждому растению подведена капельница;

 система отопления с разделенными контурами – позволяет создавать необходимый

микроклимат;

 система зашторивания – в зимнее время играет энергосберегающую роль, а в летнее

служит для затенения;

 система форточной вентиляции – обеспечивает необходимый приток свежего возду-

ха;
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 система рециркуляции воздуха;

 система электродосвечивания – позволяет выращивать растения высокого качества

даже при недостатке солнечного света (в зимнее время);

 система управления микроклиматом – полное автоматизированное управление всеми

вышеперечисленными системами с возможностью администрирования через сеть Интернет.

Было проведено сравнение результатов тепличных хозяйств, использующих и не ис-

пользующих современные технологии. В результате было выявлено, что в тепличных хозяй-

ствах, использующих современные технологии, урожайность культур увеличивалась в 1,8 –

2,4 раза по сравнению с хозяйствами, не использующими современные технологии, а энерге-

тические затраты снизились примерно на 30 – 50%.

Реализация проекта «Строительство автоматизированного тепличного комплекса» про-

ходила при постоянном содействии со стороны Минсельхоза края в рамках регионального

проекта «200 топ-менеджеров. Инвестиционные площадки и инвестиции в АПК». Проект

получил государственную поддержку — почти 800 тысяч рублей из краевого и федерально-

го бюджетов. Для нового предприятия подбирался земельный участок, компания была вклю-

чена в реестр бюджетополучателей. Сегодня процентные ставки по кредитам ООО «Интел-

лектАгро» субсидируются из бюджета Пермского края.

Отличительной особенностью работы компании «ИнтеллектАгро» является гарантиро-

ванная свежесть и качество поставляемой продукции. Наличие собственного логистического

звена и специализированных автомобилей позволяет добиваться отличных показателей в мо-

бильности при работе с клиентами, а также своевременности осуществления поставок.

На сегодняшний день «Осинские розы» от компании «ИнтеллектАгро» - это совершен-

но новый продукт на рынке Пермского края, не имеющий аналогов. Розы могут простоять в

вазе от 10 до 17 дней, при этом не теряя своих восхитительных качеств красоты и неописуе-

мого аромата, который присущ только свежим цветам.

В основном продукция компании ООО «ИнтеллектАгро» поставляется в г. Пермь.

Здесь цены на все виды роз значительно ниже, чем цены на эти же виды роз, импортируемых

из других стран. Кроме того, существует гибкая система скидок при большом количестве и

частоте покупок. Сравнение цен на местные и поставляемые из других стран розы, в частно-

сти из Эквадора, Голландии, Колумбии, приведено в таблице 1.
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Таблица 1
Цены на розы

Вид роз Местные Импортируемые

Стандарт (50-60см) 50-60 руб. 100 руб.

Премиум (70-80см) 60-80 руб. 120 руб.

Luxe (90-100см) 80-100 руб. 160 руб

У  молодого предпринимателя – директора ООО «ИнтеллектАгро» -  Алексея Южакова

уже есть новая идея. Любой пермяк сможет заранее приобрести цветок и  следить за  его рос-

том через Интернет в  режиме on-line, а  вся информация о  тепличных условиях будет по-

ступать к  нему на  компьютер. В планах компании также – строительство тепличного ком-

плекса площадью 4 га для производства овощных культур.

Бывший губернатор Пермского края Олег Чиркунов, посетив розарий, отметил:

«…замечательно, что вместо того, чтобы вести розу из  Эквадора, Голландии, мы  сегодня

начали маленькую частичку выращивать здесь. <…> Нравится, что они пытаются создать

такой инновационный продукт»[6].

Поддержка агробизнеса — часть регионального проекта «Пермский край. Найди себя

здесь». Каждый год выделяются средства из регионального бюджета на развитие и поддерж-

ку агробизнеса начинающим предпринимателям. В  2013 году стимулирование развития ма-

лого агробизнеса продолжается. В следующем году планируется увеличить количество эф-

фективных сельскохозяйственных организаций в отрасли.

Тенденции развития агробизнеса обозначают необходимость выработки эффективных

механизмов функционирования предприятий АПК. Актуальным становится формирование

конкурентной стратегии и достижение конкурентных преимуществ. Тяжелое физическое по-

ложение, изношенность основных фондов и низкий уровень инновационной деятельности на

сельскохозяйственных предприятиях требуют особого подхода к использованию предпри-

нимательства, менеджмента и маркетинга, основанных на принципиально новых формах ор-

ганизации производственно-экономической деятельности.

Дальнейшее развитие агробизнеса связано с развитием интеграции и глобализации эко-

номики, внедрением информационных технологий, становлением и эволюцией развития Но-

вой экономики и постиндустриального общества, предусматривающих количественные и ка-

чественные изменения в экономике.

Обоснование получает активная государственная агропродовольственная политика, на-

правленная на дальнейшее развитие агробизнеса в нашем крае. Она должна основываться на
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тесном взаимодействии государства с субъектами агробизнеса не только в правовом поле и

посредством налогового механизма, но и в области инвестиций, кредитования, лизинга, кон-

салтинга, страхования, информации.

Развитие агробизнеса должно служить плацдармом для таких процессов, как развитие

экономики в целом, разных форм собственности, совершенствование агропродовольственной

политики, укрепление позиций АПК России на мировых рынках. Основываясь на преимуще-

ствах экономики открытого типа и активной поддержки со стороны государства, агробизнес

дает возможность малому, среднему и крупному бизнесу реализовать свой потенциал в про-

изводстве высокорентабельной продукции и достижении конкурентных преимуществ.

Таким образом, экономическая сущность исследования теории и практики агробизнеса

как специфической формы координации АПК состоит в том, что, во-первых, развитие агро-

бизнеса выступает как основной фактор рыночных преобразований в АПК; во-вторых, по-

вышается значимость агробизнеса как структурообразующего и координирующего фактора

АПК, в-третьих, возрастает роль продовольственного рынка; наконец, в-четвертых, потреб-

ности изучения специфики механизма функционирования и практического укрепления по-

тенциала агробизнеса в России отражают современные аспекты проблем реформирования

АПК, эффективного производства продукции сельского хозяйства и обеспечения устойчиво-

го экономического роста.

Агробизнес – это прекрасная возможность начать свое дело не только для состоявших-

ся и добившихся уже чего-то людей, но и для молодежи, не имеющей достаточно средств, но

являющейся носителем новых идей и планов. Только за молодыми людьми все будущее на-

шей страны, только от них зависит, в какой стране мы будем жить, а именно в стране с полу-

разрушенным сельским хозяйством или с активно развивающимся АПК. Поэтому необходи-

мо продолжать стимулирование развития агробизнеса не только в отдельных регионах, но и

во всей стране.
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This article is devoted to development of agriculture. The article describes the essence of the con-
cept of "agribusiness", comparing it to agricultural production. Special attention is paid to the sup-
port of agribusiness in the Perm region for example of the greenhouse complex of the company "In-
tellektAgro". Finally, the author determined the prospects of development of agribusiness as the
direction of agriculture.
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САМОЗАНЯТОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
В ПЕРМИ И ПЕРМСКОМ КРАЕ
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 В статье представлен анализ Программы «Дополнительных мер по снижению напряженно-
сти на рынке труда города Перми и Пермского края», основанный на анализе динамики ста-
тистических показателей, отражающих экономический и социальный эффекты данной про-
граммы. При помощи метода фокусированного интервью установлено, какие факторы соци-
альной и политической среды оказывают решающее воздействие на практическую реализа-
цию Программы. В заключении статьи дана комплексная оценка эффективности Программы.

Ключевые слова: безработица, самозанятость, государственная поддержка.

Безработица – проблема макроэкономического характера, количественная характери-

стика которой наиболее точно отражает уровень социального и экономического развития ре-

гиона. Изучение данного явления не теряет своей актуальности в связи с тем, что безработи-

ца всегда связана с такими последствиями, как криминализация рабочей среды, снижение

доходов, а так же физического и психологического уровня здоровья населения.

Одним из актуальных методов борьбы с безработицей в Перми и Пермском крае на се-

годняшний день является государственная поддержка самозанятости безработных граждан.

Под самозанятостью в работе понимается организация физическим лицом (гражданином

Российской Федерации) условий для осуществления предпринимательской деятельности с

целью получения экономической выгоды. В Перми и Пермском крае государственная под-

держка самозанятости нашла своё выражение в Программе дополнительных мер по сниже-

нию напряженности на рынке труда города Перми и Пермского края [1].

Данная исследовательская работа осуществляется в рамках таких областей научного

знания, как государственное и муниципальное управление, экономика, статистика, социоло-

гия, география, налоговое право и краеведение. В связи с этим мы можем говорить о меж-

дисциплинарном характере данного исследования.

Цель настоящего исследования – дать комплексную оценку продуктивности практи-

ческой реализации Программы.

© Шитова Д.А., 2013
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Объект исследования – явление самозанятости в Перми и Пермском крае.

Предмет исследования - государственная поддержка самозанятости безработных гра-

ждан в Перми и Пермском крае.

Для достижения цели исследования были решены следующие задачи: изучены теоре-

тические положения, связанные с явлением самозанятости, проанализированы данные о го-

сударственной поддержке самозанятости безработных граждан в Перми и Пермском крае,

проведен анализ динамики статистических показателей, характеризующих уровень безрабо-

тицы и долю самозанятых граждан. Также проанализирован Устав Программы с социальной

и правовой точек зрения, интервью с бывшим участником Программы. На основании этого

определены причины проблем, возникающих при реализации Программы на практике.

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы.

 В совокупности за 3 года значение показателя численности безработных, обратив-

шихся в учреждения ЦЗН, снизилось лишь на 13%. С нашей точки зрения, это говорит

о недостаточной эффективности Программы.

 Совокупное изменение значения показателя численности трудоустроенных граждан

через учреждения ЦЗН составило всего 2%. Мы полагаем, что это говорит о недоста-

точной практической эффективности Программы.

 Результат анализа показателя численности безработных граждан показывает, что Про-

грамма демонстрирует  краткосрочный эффект.

 Вместе с тем, в области самозанятости безработных граждан отмечается несистемное

решение стоящих задач, нескоординированные усилия исполнительных органов госу-

дарственной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Пермского края, а так же работодателей. Предположительно, данная

специфика обусловлена административными и коммуникативными барьерами, бюро-

кратизацией системы управления и недостаточным обучением персонала.

 Отметим, что субсидированные денежные средства, предоставленные безработным

для открытия и продвижения своего дела, были израсходованы неэффективно в связи

с недостаточным контролем за их использованием самозанятыми гражданами;

 На основании данных, полученных в результате интервью, мы делаем вывод о том,

что основные проблемы связаны, прежде всего, с высокой ставкой налога на пред-

принимательскую деятельность, что ограничивает развитие бизнеса и во многих слу-

чаях приводит к убыткам;

 Самозанятые подвержены риску отсутствия средств для реинвестирования в собст-

венный бизнес и имеют сравнительно низкую экономическую прибыль. Кроме того,
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финансовые затруднения оказывают на предпринимателей демотивирующее воздей-

ствие;

 Первичная информация, полученная в результате интервью, свидетельствует о том,

что негативным фактором влияния на самозанятость в Перми и Пермском крае явля-

ется сезонность некоторых видов бизнеса. Данный факт не согласуется с уставом про-

граммы и накладывает существенные ограничения на реализацию государственной

поддержки самозанятых;

 Тем не менее, Программа имела и положительный результат. Подтверждением этого

служат несколько примеров удачной реализации проектов безработных из разных на-

селенных пунктов Пермского края. Однако,  меры, принятые в рамках данной про-

граммы нельзя назвать эффективными в силу ряда особенностей, выделенных ранее,

работа над программой представляется неорганизованной и несистемной.
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The Program of “Additional measures to reduce the tensity at the labor market of Perm Region” is
represented in this article. It is based on the analysis of dynamical statistics, which reflects social
and economic effects of that Program. Using the method of focused interview we realized, what
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В статье рассматривается проблема социальной адаптации детей-инвалидов с нарушением
сенсорных функций. Анализируется психолого-педагогическая работа, которая ведется с
детьми инвалидами в специализированных образовательных учреждениях г. Перми. Делает-
ся вывод о важности профориентационных мероприятий в образовательных учреждениях
для детей инвалидов, а также – грамотной социальной работы.

Ключевые слова: дети-инвалиды, социальная адаптация, социальная работа, профессиональ-
ная ориентация.

В настоящее время нарушение слуха является одним из самых распространенных и

трудно поддающихся лечению дефектов, серьезно осложняющих нормальную адаптацию

(имеется в виду социальная и психологическая адаптация) человека в обществе [1].

По статистике, нарушение слуха имеет один ребёнок из ста. Всего в России около

90000 глухонемых, что составляет 112 человек на 100000 жителей.

В условиях современной социально-экономической ситуации, все большую остроту

приобретает проблема социализации детей с ограниченными возможностями здоровья: соци-

альная среда не готова принимать таких детей. Социокультурная интеграция, социализация

детей и подростков с психическими и физическими недостатками, приобретает особую акту-

альность и становится условием прогресса и социальной безопасности в современном рос-

сийском обществе [2].

Для определения этапов социализации детей инвалидов в социуме, осуществляемых в

условиях образовательной деятельности, мы провели анализ психолого-педагогической ра-

боты, осуществляемой в школе-интернате для детей с нарушением слуха 1,2 вида.

В 2012 г. школа-интернат для детей с нарушением слуха (1,2 вида) в г. Перми выпусти-

ла 14 детей. Из них 7 – неслышащих и 7 – слабослышащих. 85% этих учеников после окон-

чания школы продолжили обучение: трое поступили в медицинский колледж (на массажи-

ста), четверо – в лицей №33 (профессия: фрезеровщик универсал, специальность: фрезеров-

щик), один выпускник поступил в лицей №1 (профессия: слесарь, специальность: слесарь-

© Асланян А.И., 2013
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ремонтник и слесарь механо-сборочных работ), двое – в Кунгурский технический институт

(профессия: токарь-универсал, специальность: токарь).

Выбор ребятами этих учебных заведений не случаен – в них существуют специальные

группы, в которых учатся дети – инвалиды по слуху. Во всех этих учреждениях работает

сурдопереводчик, используется жестовая речь и специальная помощь сурдопсихолога. В

техникуме, наряду с образовательным процессом, проводятся мероприятия по медицинской

и социальной реабилитации обучающихся.

Социальный работник должен создавать условия для повышения готовности слабо-

слышащего подростка к самостоятельной деятельности в обществе. В ходе реализации этой

деятельности, социальный работник должен ознакомить учащихся ОУ с профессиями для

дальнейшего обучения и интеграции в трудовую жизнь. При всем этом социальный работник

не должен забывать о психической и интеллектуальной особенности неслышащего. С целью

совершенствования процессов социализации выпускников интернат школы мы разработали

рекомендации.

Первая рекомендация – усиление роли профориентационной работы с целью оказания

помощи учащимся в выборе доступной, интересной профессии. Вопрос о необходимости

подготовки учащихся к условиям самостоятельной жизни, следует рассматривать в контек-

сте профессиональной подготовки по тем видам труда, в которых есть потребность в Перм-

ском регионе.

Вторая рекомендация – это внедрение профориентационных игр – один из профкон-

сультационных методов, стимулирующих подростков с недостатками слуха к размышлениям

о проблемах профессионального самоопределения.

Третья рекомендация – заключение договора между интернатом и техническим кол-

леджем об участии старшеклассников в подготовительных курсах с целью дальнейшего по-

ступления в техникум (годичная программа).

Подводя итог, следует отметить ряд совокупных факторов, таких как время и степень возник-

новения дефекта, социальное окружение, уровень образования, которые существенно влияют на

формирование личности ребенка-инвалида, его социально-психологическую адаптацию и интегра-

цию в социуме.

В большинстве случаев решающее значение приобретает не столько вид и степень имеюще-

гося у ребенка-инвалида дефекта, а уровень его самооценки, способности к интеграции в совре-

менном обществе. Полноценное развитие личности инвалидов по слуху во многом зависит также

от успешности процесса интеграции в общество.
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Предложенные нами рекомендация могут служить основанием для разработки проекта

создания доступной среды для детей-инвалидов по слуху с последующей реализацией в

г. Перми.
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Статья посвящена вопросам изучения детской бедности, ее характеристике и определению.
Автор в данной статье рассматривает и сравнивает особенности развития ребенка в семьях с
низкими доходами в городской и сельской местности, на примере исследования, проведен-
ного в г. Перми и в сельских поселениях Оханского района (Андреевском, Беляевском и Ка-
занском). Автор делает предположение, что часть малоимущих семей, проживающих в горо-
де и в сельской местности, не имеют возможности предоставить детям условия для их пол-
ноценного развития. В ходе исследования автор изучает причины получения семьями статуса
малообеспеченных, выявляет проблемы развития ребенка, с которыми наиболее часто встре-
чаются семьи с низкими доходами в городской и сельской местностях. В их число входят:
отсутствие возможности посещения детского сада, отсутствие у ребенка места для занятий,
нехватка доходов на образование и медицинское обслуживание ребенка. В результате иссле-
дования автор предлагает варианты выхода из состояния бедности, и ряд мер, способствую-
щих ликвидации выявленных проблем и создание условий, необходимых для полноценного
развития ребенка.

Ключевые слова: детская бедность, малообеспеченные семьи, причины бедности, проблемы
развития ребенка

Анализируя бедность, ученые приходят к выводу, что наиболее высокий риск бедности

имеют семьи с детьми. На сегодняшний день, по данным Федеральной службы государст-

венной статистики, 26,3% детей в РФ находятся за чертой прожиточного минимума [3]. В

целом уровень бедности детей составляет 19,4%, это выше среднего по населению (13,2%)

[2].

Согласно Федеральному закону «О прожиточном минимуме», малоимущие семьи – это

семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установлен-

ного в соответствующем субъекте Российской Федерации. В свою очередь, прожиточный

минимум – стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и

сборы [1].

Таким образом, благосостояние семей с детьми в Российской Федерации чаще всего

измеряется душевыми текущими денежными доходами населения, которые используются

для определения уровня бедности, неравенства, динамики условий жизни населения.

© Меркушева Г.А., 2013
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Бытует мнение, что дети из бедных семей сталкиваются с различными видами неравен-

ства. В том числе неравенство в материальных благах, необходимых для развития, неравен-

ство при развитии творческих способностей детей, неравенство при медицинском обслужи-

вании, в образовании, что является наиболее важным для формирования будущего гражда-

нина страны.

Таким образом, выдвинута гипотеза исследования: часть малоимущих семей, прожи-

вающих в городе и в сельской местности, не имеют возможности предоставить детям усло-

вия для их полноценного развития.

В ходе исследования был проведен опрос, в котором участвовало 100 малоимущих се-

мей, проживающих в г. Перми (50 семей) и в селах Оханского района Пермского края (50

семей). Респондентам предлагалась для заполнения анкета, которая содержала вопросы, ка-

сающиеся причин получения семьей статуса малообеспеченной, влияния сложившейся си-

туации на развитие ребенка, и выявление мер, которые могут помочь в преодолении этой си-

туации.

В ходе анализа полученных данных выяснилось, что большинство опрошенных семей

получили статус малообеспеченной семьи не в первый раз: 67% семей, проживающих в сель-

ской местности, и 58,3% семей, проживающих в городе Перми, имели этот статус не первый

год. Таким образом, можно сказать, что малообеспеченность этих семей носит длительный

характер.

Необходимо отметить, что в 75% опрошенных семей, проживающих в городе Перми,

есть неработающие взрослые. Основной причиной получения статуса малообеспеченной се-

мьи послужило рождение ребенка (50%). Возможно, эти факторы взаимосвязаны. Наличие

маленьких детей, как известно, способствует безработице женщин. Среди сельских семей

участие в опросе приняли преимущественно семьи, в которых все трудоспособные члены ра-

ботают (54,76%). И основной причиной получения данного статуса является увеличение

суммы прожиточного минимума, поскольку доходы семей остаются прежними

(52,4%).Таким образом, для 75 % городских семей-респондентов и 45% сельских – устройст-

во на работу может быть вариантом повышения доходов в семье. Среди мер, которые могут

помочь семьям справиться со сложившейся ситуацией, респонденты отметили увеличение

заработной платы (г. Пермь – 58,3%, села – 69,05%), устройство на более высокооплачивае-

мую работу (г. Пермь – 30,56%, села – 31,95%). Многие городские семьи среди подобных

мер указывали устройство на работу и решение проблемы устройства детей в детский сад.

Усугубляет данное положение семей то, что на материальное положение опрошенных

семей, как сельских (90,5%), так и городских (80,56%) в большей степени влияет заработная
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плата. В городе также ощутимо влияние социальных пособий (63,9%), вероятно, это связано

с причиной получения статуса малообеспеченности, названной большинством семей, – рож-

дением ребенка. Поскольку сумма государственного пособия по малоимущности трудно

ощутима, отсюда следует, что большое влияние на материальное положение семьи оказыва-

ют пособия, выплачиваемые по рождению ребенка.

Кроме того, исследование показало, что больше половины опрошенных семей не име-

ют возможности заменять по мере надобности износившуюся мебель, бытовые приборы и

почти все респонденты не имеют возможности ежегодно оплачивать недельный отпуск вне

дома всем членам семьи. Также почти 64% опрошенных семей, проживающих в г. Перми не

имеют возможности не реже, чем раз в месяц, приглашать к себе друзей или родных на уго-

щение, обед, ужин. В сельских семьях по данному пункту ситуация обратная, вероятно, это-

му способствует ведение натурального хозяйства. Примечательно, что все категории семей

стараются обеспечить детям здоровое питание и покупку новой неношеной одежды.

По данным проведенного исследования, можно обозначить возможные варианты выхо-

да из состояния бедности, к ним относятся устройство на работу родителей, увеличение за-

работной платы родителей, устройство на более высокооплачиваемую работу, устройство

детей в детский сад, выплата социальных пособий.

Кроме того, у части опрошенных семей есть проблемы с условиями для развития ре-

бенка. В частности, не все семьи, проживающие в г. Перми, могут устроить детей в детские

сады. В 33,3% опрошенных сельских семей детям не предоставлена отдельная комната. В

городе ситуация много хуже – 75% семей не имеют такой возможности и из них около 20%

не могут предоставить детям место для занятий. Также на развитие ребенка влияет отсутст-

вие домашнего компьютера и доступа к интернету. Кроме того, ограничивает развитие детей,

то, что у родителей не хватает доходов для их образования и медицинского обслуживания

(46,6% сельских семей и 55,6% городских семей). И то, что родители не могут оплатить де-

тям дополнительные занятия, необходимые для их развития (50% сельских семей, 63,9% го-

родских семей).

Для решения этих проблем можно предложить следующие меры:

• увеличение количества мест в детских садах;

• создание групп во дворах или в микрорайонах города, в которых на добровольных на-

чалах с детьми могли заниматься их неработающие матери или бабушки. Это бы способство-

вало развитию ребенка в раннем возрасте и позволило освободить матерям время для уст-

ройства на работу;
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• создание программ, направленных на улучшение жилищных условий малообеспечен-

ных семей, с целью предоставления детям места для занятий;

• проведение творческих конкурсов среди малообеспеченных семей, победители кото-

рых получали бы домашние компьютеры и доступ к сети интернет (стимул к победе помог

бы направить усилия родителей на развитие своих детей);

• для решения проблемы посещения детьми дополнительных развивающих занятий в

микрорайонах города, в селах можно было бы создавать бесплатные кружки, организован-

ные НКО или администрациями районов.

Таким образом, можно сделать вывод, что часть малоимущих семей, имеющих низкие

доходы, независимо от места проживания, сталкиваются с самыми различными проблемами,

которые не позволяют осуществлять полноценное развитие детей, воспитывающихся в таких

семьях. Следовательно, необходимым является разработка и принятие мер, способствующих

ликвидации выявленных проблем развития детей в малоимущих семьях и создание условий,

способствующих этому.
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This article is devoted to questions of studying of children's poverty, its characteristic and definition.
The author of the article makes consideration and comparison of child development in families with
low level of income located in city and rural areas. This article is based on research which has been
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carried out in Perm city and in rural settlements of Okhansky area (Andreevsky, Belyaevsky and
Kazan). The author makes an assumption that the part of needy families living in the city and in ru-
ral areas has no opportunity to provide their children with conditions for their full development. The
author studies the reasons why they receive such status, discovers the problems of child’s develop-
ment. As a result of research the author offers decisions of solving the problems of families with
low income and suggests some approaches which allow to cut down discovered problems and create
conditions, necessary for full development of the child.
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Проведено исследование нормативных актов, опосредующих реформу здравоохранения
в Российской Федерации, с целью выявить динамику развития законодательства, а также це-
ли и ориентиры государства в данной сфере. Анализ изменений законодательства позволяет
сделать вывод о том, что государство активно заменяет «бесплатную» медицинскую помощь
платной. Наиболее очевидно такая тенденция проявляется в правотворчестве. Действующая
правовая база характеризуется намеренной пробельностью и декларативностью. Большая
часть актов, предусматривающих ясную и четкую процедуру реализации прав граждан на
получение бесплатной медицинской помощи, не принята. Отсутствие детального правового
регулирования, вкупе со спецификой самой сферы здравоохранения, значительно осложняет
реализацию прав, правоприменение, создает условия для злоупотреблений и подмены бес-
платной медицинской помощи платной.

Ключевые слова: платная медицина, обязательное медицинское страхование, реформа здра-
воохранения, медицинская организация, пациент.

Платная медицина - относительно новый институт для России, но обновленное в ходе

реформы здравоохранения законодательство явно свидетельствует о том, что приоритет от-

дан именно ей. Подобная точка зрения неоднократно высказывалась и в литературе [1]. Под-

твердим этот вывод рядом примеров.

В последнее время общеупотребительными стали категории «платные» и «бесплатные»

пациенты. Правовой статус граждан, которые охватываются этими категориями, значительно

разнится. Разный подход государства к платным и «бесплатным» пациентам явным образом

проявился в том, что законодатель при принятии нового закона «Об основах охраны здоро-

вья граждан в РФ» распространил действие Закона РФ «О защите прав потребителей» только

на пациентов, получающих платную медицинскую помощь. На пациентов же, получающих

медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования (далее - ОМС),

действие Закона было распространено лишь судебной практикой [2], потому что ущемление

прав таких пациентов было очевидным, а правовые основания для введения подобного нера-

венства отсутствовали.

Несмотря на активную реформу законодательства о здравоохранении, сфера ОМС не

становится менее проблемной. Так, по-прежнему, ни в одном нормативном акте не опреде-

© Нечкина Е.Ю., 2013
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лен конкретный объем медицинской помощи, предоставляемой в рамках ОМС [3], что явля-

ется явным недостатком действующего законодательства, так как закрепление перечня в об-

щем виде посредством перечисления заболеваний определенного профиля, приводит к воз-

можности злоупотреблений и подмены бесплатного лечения – платным [4]. Формирование

перечня заболеваний насущно необходимо для того, чтобы граждане имели представление о

том, на что реально они могут претендовать и требовать реализации права.

Вызывает вопросы и новый порядок участия медицинских организаций в программе

ОМС. Согласно закону [5], он является добровольным, но если собственники сочтут участие

в ней нерентабельным и выйдут из нее, а новые не вступят, предоставлять гарантированную

медицинскую помощь окажется некому. Статистика свидетельствует о реальности развития

такого варианта [6], новое законодательство эту проблему только усугубляет.

Определенные барьеры при осуществлении права на бесплатную помощь можно отме-

тить уже сейчас, так, например, Минздравом Пермского края принят ряд приказов, согласно

которым для записи к врачу-специалисту другого лечебно-профилактического учреждения

(не того, к которому прикреплен) необходимо иметь электронное направление, выданное

врачом в поликлинике по месту прикрепления. В случае отсутствия прикрепления к ЛПУ и

электронного направления, оформленного должным образом, в бесплатном приеме врачом-

специалистом другой поликлиники могут отказать [7], то есть даже в пределах территории

одного муниципального образования достаточно проблематично реализовать свое право на

бесплатную помощь, чего нельзя сказать о платной.

Здравоохранение согласно Конституции РФ относится к сфере совместной компетен-

ции РФ и субъектов РФ. В эту сферу также вовлечены муниципалитеты. Вместе с тем замет-

на несоразмерность полномочий, закрепленных за каждым из публично-правовых образова-

ний в сфере здравоохранения, финансовым возможностям его бюджета. Анализируя гл. 3 ФЗ

«Об основах охраны здоровья» можно сделать вывод, что основной объем ответственности

переложен на уровень местного самоуправления и на уровень бюджета субъектов РФ [8].

Российская Федерация оставила за собой полномочия по координации деятельности в сфере

здравоохранения, контролю, надзору, то есть то, что не требует больших финансовых затрат.

В ст. 17 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» к полномочиям органов местного

самоуправления в сфере здравоохранения отнесено обеспечение организации оказания ме-

дицинской помощи в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения.

Учитывая, что подавляющая часть публичных медицинских организаций имеет статус муни-

ципальных учреждений, становится очевидным, что муниципалитеты в силу ограниченности

бюджета заведомо неспособны обеспечить оказание надлежащей медицинской помощи гра-
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жданам, сельские поселения вообще "малодееспособны". "Обязательств много, а ресурсы

минимальные", поэтому их власти обречены на невыполнение обязательств [9].

Таким образом, право на охрану здоровья, закрепленное в Конституции, становится все

более и более декларативным, так как «особенность данной группы прав (на охрану здоровья)

заключается в том, что их реализация зависит от возможности органов публичной власти

обеспечить соответствующие гарантии, в первую очередь материальные» [1].

Н.М. Бевеликова справедливо отмечает, что федеральные органы власти используют,

прежде всего, правовое влияние на региональные и муниципальные органы власти [1], а зна-

чит и на региональную и муниципальную системы здравоохранения. С этим следует согла-

ситься и добавить, что указанное правовое влияние ведет реформу российской системы здра-

воохранения прямым курсом на платную медицину.

На основании изложенного суммируем основные способы правового влияния феде-

ральных органов на реформу здравоохранения.

Во-первых, Российская Федерация, пользуясь своим правом на делегирование и пере-

распределение полномочий, фактически переложила бремя осуществления функций по ох-

ране здоровья граждан на субъекты РФ и муниципалитеты;

Во-вторых, используя свое право на принятие нормативных актов, обязательных для

всех остальных субъектов, федеральный законодатель устанавливает базовые федеральные

стандарты на минимально допустимом уровне, обременяя тем самым субъекты РФ в повы-

шении этого уровня за счет собственных средств. Но, к сожалению, такие средства есть в

меньшей части субъектов РФ;

Наконец, есть и еще один способ – непринятие нормативных актов или неполнота пра-

вового регулирования. Например, нигде не раскрыто содержание понятий неотложные или

экстренные показания, при которых медицинская помощь должна оказываться бесплатно. В

Правилах оказания платной медицинской помощи [10] встречаем фразу «стоимость оказания

платных медицинских услуг определяется соглашением сторон, но не выходя за пределы по-

рядков оказания медицинской помощи, утвержденных Минздравом», однако эти пределы на

данный момент нигде не установлены, хотя постановление действует уже целый год. Пре-

одолеть существующие пробелы на уровне субъекта РФ в этом случае не представляется

возможным, так как это компетенция Российской Федерации.
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В Российской Федерации количество граждан, имеющих инвалидность, приближается к
13 млн., что составляет 10% всего населения. В настоящее время отмечается тенденция пере-
хода от медицинской модели инвалидности, которая делает акцент на заболевании человека,
обуславливая его нуждаемость в посторонней помощи, медицинских услугах и мерах соци-
альной защиты, к социальной модели. Но для такого перехода необходимо преодолеть про-
блему социального иждивенчества, которая является тяжелым наследием политики государ-
ственного патернализма.

Ключевые слова: социальная интеграция, инвалидность, социальное иждивенчество.

В настоящее время приоритетной задачей социальной политики государства является

создание условий для социального включения и полноценной жизнедеятельности граждан,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Согласно Федеральному закону от 10 декабря

1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федера-

ции» трудная жизненная ситуация – это ситуация, объективно нарушающая жизнедеятель-

ность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно [1]. В таких условиях

может оказаться как отдельный индивид, так и малая социальная группа – семья. В массу се-

мей, находящихся в трудной жизненной ситуации, входят, как часть, социально незащищен-

ные семьи. Социально незащищенной следует считать такую семью, которая нуждается, но

не может получить от государства и общества удовлетворительную помощь в случае, когда

она сталкивается с проблемами, сдерживающими или препятствующими исполнению ею

любой из своих функций как малой социальной группы [2]. Одной из причин, препятствую-

щих свободному функционированию человека в обществе, является инвалидность, т.к. она

влечет за собой ряд трудностей: сложности с адаптацией, ухудшение материального положе-

ния, психологическая напряженность в семье, ограничение социальных связей, низкая заня-

тость (как самих лиц с инвалидностью, так и их ближайших родственников, оставивших в

некоторых случаях работу для осуществления ухода за ними). Все эти трудности являются

причиной такого явления как повышенная иждивенческая нагрузка.

© Сухарова Ю.В., 2013



489

Прежде чем изучать проблемы и особенности семей, имеющих в своем составе челове-

ка с ограниченными возможностями здоровья, а также пути работы с такими семьями, необ-

ходимо разобраться с определением понятия «иждивенчество».

Феномен иждивенчества не является однородным: он объединяет различно детермини-

рованные ситуации как вынужденной, так и сознательной зависимости. Толковый словарь

русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой проводит различие понятий, подчеркиваю-

щих объективный и субъективный характер этого явления. Так, из общего церковно-

славянского глагола «иждивать» («иждивить») в значении «расходовать, проживать» образо-

вано существительное «иждивение», которое подчеркивает объективный характер зависимо-

сти − это «обеспечение неработающего (как правило, неработоспособного: больного, преста-

релого, несовершеннолетнего) средствами, необходимыми для существования». Производ-

ным по смыслу является чаще официально употребляемое понятие «иждивенство» («состоя-

ние на чьем-нибудь иждивении»). А в определении «иждивенчества» указывается неодобри-

тельный оттенок и следующее значение: стремление во всем рассчитывать не на свои силы, а

на помощь других, жизнь за чужой счет [3].

Согласно статистике Министерства социального развития, сегодня на территории

Пермского края проживает 259 694 человека с инвалидностью, что составляет чуть более

10% всего населения (в настоящее время численность населения Пермского края составляет

2 631,1 тыс. человек [4]), т.е. каждый десятый житель края нуждается в создании специаль-

ных условий для полноценной жизнедеятельности. Вопросы, касающиеся помощи семьям, в

составе которых есть человек с инвалидностью, должны решаться не только в теории и прак-

тике социальной работы, но и в таких областях знаний, как социология, психология, медици-

на, социальная статистика, этика и философия. Таким образом, эта проблема носит междис-

циплинарный характер.

Для того чтобы устранить причины социального исключения людей с инвалидностью и

членов их семей и максимально снизить иждивенческую нагрузку, необходимо провести

комплекс мероприятий по их социальной интеграции. На успешность этих мероприятий

влияют два фактора: внутренний (отношения в семье) и внешний (окружающая среда).

Рассмотрим первый фактор. Как известно, семьи, имеющие в своем составе человека с

инвалидностью, придерживаются двух противоположных стратегий «выживания». Это соци-

альное иждивенчество с одной стороны, и опора на собственные силы с другой. Первый спо-

соб является следствием государственного патернализма, отражает отсутствие у семьи навы-

ков, умений самостоятельно преодолевать трудности. Опора на себя как способ решения се-

мейных жизненных проблем и реализации планов занимает пока скромное место. Нужна
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очень высокая степень внутрисемейной сплоченности, чтобы в любых условиях семья могла

сохранить себя, полноценно функционировать, удовлетворять личные и социальные потреб-

ности. Для успешной социальной интеграции семье также необходимо задействовать ее ре-

сурсный потенциал – совокупность явных и латентных возможностей, стремлений и лично-

стных характеристик каждого члена семьи, активизировав которые, семья сможет преодо-

леть какие-либо проблемы, справиться с трудными ситуациями. Задача специалистов при

работе с семьями – выявить возможности каждого и помочь осознать их.

Более подробно следует проанализировать второй фактор. В понятие «окружающая

среда» входит не только доступность объектов инфраструктуры для людей с инвалидностью,

но и транспортная и информационная доступность, возможность получения образования и

трудоустройства, правовая грамотность, характер взаимоотношений с социумом и т.д. Здесь

немаловажную роль играют различные общественные институты: учреждения здравоохра-

нения и образования, общественные организации, различные социальные службы, средства

массовой информации, церковь и местное сообщество. Все они в какой-то степени влияют на

успешность социальной интеграции, которая, согласно этому фактору, невозможна без гра-

мотно выстроенных реабилитационных мероприятий. Реабилитация инвалидов – это система

и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, об-

щественной и профессиональной деятельности. Реабилитация направлена на устранение или

возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных наруше-

нием здоровья со стойким расстройством функций организма, в целях социальной адаптации

инвалидов, достижения ими материальной независимости и их интеграции в общество [5].

Таким образом, реабилитация – это главный путь к снижению иждивенческой нагрузки, дос-

тижению максимально возможной самостоятельности и, как следствие, выхода из трудной

жизненной ситуации.

Согласно приказу Министерства социального развития Пермского края от 8 июня 2010

года № СЭД-33-01-01-160 реабилитационные услуги в условиях дневного и временного пре-

бывания инвалидов и детей-инвалидов предоставляются с использованием сертификата на

реабилитацию. Сертификат выдается территориальным управлением Министерства соци-

ального развития совершеннолетним инвалидам в возрасте старше 44 лет один раз в два года,

гражданам, которым впервые установлена инвалидность, и инвалидам в возрасте от 18 до 44

лет – один раз в год, детям-инвалидам – по мере необходимости, определенной в индивиду-

альной программе реабилитации, но не реже одного раза в год [6].
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При проведении сводного анализа ежемесячных отчетов территориальных управлений

Министерства социального развития Пермского края, мы установили следующие закономер-

ности получения жителями края реабилитационных услуг.

Таблица 1. Количество выданных и оплаченных сертификатов

2010 год 2011 год 2012 год
выдано оплачено выдано оплачено выдано оплачено

Дети-
инвалиды 21

71

24
,7

 %

16
19

74
,5

 %

38
92

42
,3

 %

25
60

65
,7

 %

46
52

49
 %

44
73

96
 %

Молодые
инвалиды
(18 – 44)

60
3

3,
4 

%

32
0

53
 %

12
60

6,
8 

%

81
6

64
,7

 %

10
25

3,
3 

%

10
25

10
0 

%

Инвалиды
от 44 до 55
(ж) и 60 (м) 10

02

2,
3 

%

64
3

64
 %

27
64

5,
8 

%

11
72

42
 %

11
53

2,
6 

%

10
78

93
,5

 %

Инвалиды
от 55 (ж) и

60 (м) 17
65

0,
9 

%

10
49

59
 %

42
20

2,
2 

%

19
04

45
 %

23
21

1,
3 

%

17
85

77
 %

Проанализировав данные, представленные в таблице, можно сделать следующие выво-

ды. Во-первых, количество выданных сертификатов на реабилитацию всегда превышает ко-

личество оплаченных, т.е. реализованных, другими словами – сертификатов, по которым

граждане смогли получить реабилитационные услуги. Это объясняется рядом причин: отсут-

ствие мест в учреждениях, оказывающих данные услуги, просрочка сертификата (действите-

лен в течении трех месяцев), отсутствие сопровождающего лица (для детей-инвалидов и ин-

валидов 1 группы), наличие противопоказаний к реабилитации, а также болезнь либо смерть

гражданина. Во-вторых, чем старше возрастная группа, тем ниже процент получивших сер-

тификаты в данной когорте. Это связано с периодичностью предоставления сертификатов на

реабилитацию в зависимости от возраста, о чем говорилось выше. Это также говорит о пра-

вовой грамотности получателей услуг и их заинтересованности в восстановлении здоровья.

Следует предположить, что молодые люди, в отличие от пожилых, более осведомлены о сво-

ем праве на реабилитацию, условиях и периодичности получения реабилитационных услуг.

В-третьих, к 2012 году вырос процент граждан, реализовавших свое право на прохождение

реабилитации, а значит, выросла доступность организаций, предоставляющих реабилитаци-

онные услуги и качество этих услуг. Также можно с уверенностью говорить о повышении

информированности граждан в вопросах реабилитации.
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Таким образом, решение проблем инвалидности носит междисциплинарный характер.

Максимально снизить иждивенческую нагрузку возможно лишь путем включения людей с

инвалидностью и их семей в жизнь общества. Для помощи таким семьям необходима сла-

женная работа специалистов различных служб (социальных работников, психологов, юри-

стов, медиаторов, специалистов в области занятости населения), медицинских учреждений

(врачей и специалистов по медико-социальной реабилитации), а также некоммерческих ор-

ганизаций и средств массовой информации. Люди, имеющие инвалидность, должны расши-

рять свой ролевой потенциал и идентифицировать себя не только как получателей пенсий и

пособий, но и как полноправных членов социума, имеющих не только права, но и обязатель-

ства перед обществом.
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Предлагаемый читателю материал представляет собой комментарий проблемы взыскания
алиментов, работы службы судебных приставов в Российской Федерации. Дается также общая
характеристика мер ответственности за неисполнение алиментных обязательств в России и
некоторых зарубежных странах.
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Несовершеннолетние дети – самая незащищенная категория граждан, поскольку, во-

первых, их нужды определяются их родителями или законными представителями, которые, к со-

жалению, не всегда заботливы и осмотрительны, а во-вторых, органы власти и действующее за-

конодательство до сих пор не в состоянии обеспечить безусловное исполнение и соблюдение

прав несовершеннолетних.

Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на особую заботу и по-

мощь. Конституция РФ гарантирует государственную поддержку семьи, материнства и детства.

Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные международные акты в сфере обеспечения прав

детей, Россия взяла на себя обязательства по формированию среды, комфортной и доброжела-

тельной для жизни детей.

В соответствии с семейным законодательством, родители обязаны воспитывать и содержать

своего ребенка, обеспечивать его всем необходимым для жизни. Однако до сих пор родителям

приходится напоминать об этом. Но если действительность такова, и многие дети находятся в

трудном социальном и материальном положении, то органы судебной и исполнительной власти

должны прилагать все усилия, чтобы права ребенка были соблюдены, а в случае нарушения вос-

становлены.

Судебная практика показывает, что суд не может в полной мере справедливо разрешать де-

ла об исполнении алиментных обязательств, так как в действующем законодательстве до сих пор

не разработан механизм выявления реального заработка лица, обязанного уплачивать алименты.

В большинстве случаев родитель-должник предоставляет суду неверные сведения о доходе, что

влечет за собой нарушение прав несовершеннолетних детей, которые не получают должного со-

© Чемоданова В.И., 2013
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держания. По некоторым источникам следствием недостоверных данных является ситуация, ко-

гда у 13% семей выплаты по алиментам ниже 300 руб., у 25% - менее 500 руб. в месяц [1].

Российская действительность способствует тому, что процесс исполнения решения суда о

взыскании содержания на ребенка затягивается на долгое время. Во-первых, несомненно, пре-

пятствия чинит родитель-должник, который добровольно не выплачивает алименты, игнорирует

требования судебного пристава-исполнителя, скрывает реальные доходы, либо просто не работа-

ет, ведет аморальный образ жизни. Во-вторых, имеет место бездействие судебных приставов.

На исполнении у приставов находится огромное количество исполнительных производств,

по каждому исполнительному действию необходимо подготовить официальный документ, нужно

соблюдать определенные сроки между каждым исполнительным действием и писать отчеты для

руководства. Неудивительно, что исполнимость весьма низкая. За 2012 г. на исполнении в струк-

турных подразделениях УФССП по Пермскому краю находилось более 41 тыс. исполнительных

производств о взыскании алиментных платежей. В результате принятых судебными приставами-

исполнителями мер окончено и прекращено порядка 20 тыс. исполнительных производств [2].

Половина исполненных требований – не высокий показатель и, очевидно, пока не будет вменен

единый отлаженный механизм розыска должников и их имущества, а также, единые обязатель-

ные и применяемые меры ответственности к неплательщикам алиментов, показатели не улуч-

шатся.

Мы видим проблему низкого процента исполнения решений суда по взысканию алиментов

в том, что приставы просто не используют всех предоставленных им законом полномочий.

Большинство родителей-заявителей не следят за течением исполнительного производства и не

используют такие меры влияния на ССП, как обращение в суд с требованием о признании без-

действия пристава незаконным. Для того, чтобы судебный пристав-исполнитель выполнил все

предписанные законом мероприятия, взыскателю необходимо постоянно контролировать этот

процесс. Если исполнительный лист уже длительное время находится на исполнении, но алимен-

ты так и не поступают, нужно использовать все средства побуждения пристава к активной рабо-

те: направить заказным письмом с уведомлением судебному приставу-исполнителю письмо с

просьбой уведомить о мерах, принятых для взыскания с должника алиментов; а в случае дли-

тельного неисполнения, написать жалобу на бездействие судебного пристава или обжаловать

действия службы судебных приставов в суде, если жалоба на судебного пристава не принесла

результата.

Проблема алиментных отношений обсуждается и в органах власти, и в обществе, поскольку

вопросы предоставления содержания несовершеннолетним детям, которые являются самой не-

защищенной категорией, актуальны для любой правовой системы на любом уровне ее развития.
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В средствах массовой информации, в выступлениях главы государства звучат заявления об

ориентации государства на защиту прав и интересов граждан. В 2012 г. обсуждался проект Феде-

рального Закона о внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в целях уси-

ления гарантий прав детей на получение алиментов, взыскиваемых с родителей, где были пред-

ложены разумные дополнения. Например, предлагалось установить минимальный размер али-

ментов, определяющийся в твердой сумме, который бы исчислялся не от МРОТ, а с величины

прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ. Также был освещен механизм создания

и действия алиментного фонда [3]. Указом Президента РФ предусмотрена разработка мер по

обеспечению регулярности выплат алиментов, достаточных для содержания детей, в том числе

посредством создания государственного алиментного фонда [4].

Следует понимать, что неисполнение алиментных обязательств - актуальный социально-

значимый вопрос. Ребенку помимо любви, внимания и заботы необходимы материальные блага.

Он должен полноценно питаться, быть обеспечен одеждой и всем необходимым для занятия в

школе, и это только самое необходимое. А ведь каждый ребенок хочет сходить в кино, получить

новую игрушку, съездить в детский лагерь – на все это нужны средства. Когда один из родителей

уклоняется от воспитания или содержания ребенка – это социальная проблема, поскольку по-

следствия в виде «недолюбленных» детей зачастую влекут за собой серьезные проблемы в буду-

щем.

Следует еще раз обратить внимание на меры ответственности за неисполнение или уклоне-

ние от исполнения алиментных обязательств. Такие меры ответственности как неустойка (ст. 115

СК РФ), убытки (ст. 807, 819 ГК РФ), лишение родительских прав (ст. 69, п. 1, 2 ст. 71 СК РФ)

малоэффективны, поскольку 0,1% от суммы долга – это смешная сумма; убытки возможно будет

взыскать если только будет доказана связь между неполучением алиментов на ребенка и необхо-

димостью заключить договор займа или кредитный договор; а угроза лишения родительских

прав родителей, ведущих аморальный образ жизни, совершенно не угнетает.

В исполнительных производствах по алиментным обязательствам основной формой «уча-

стия» родителей-должников является полное игнорирование требований судебного пристава-

исполнителя, т.е., по сути, бездействие. Но бездействие, как и любое неправомерное действие,

влечет за собой определенную ответственность [5]. Злостное уклонение родителя от уплаты

средств на содержание детей становится основанием для привлечения к уголовной ответственно-

сти (ст. 157 УК РФ). Лицу, признанному судом виновным по данной статье, может быть назначен

один из трех предусмотренных за названное преступление видов наказания: обязательные рабо-

ты, исправительные работы, арест. Самой эффективной из них являются исполнительные работы,

поскольку это не только меры воздействия на личность должника, но и механизм принудитель-
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ного исполнения обязанности уплачивать алименты.

 Кроме того, на настоящий момент единственной действенной мерой, стимулирующей

должников к погашению задолженности по алиментам, является ограничение на выезд за грани-

цу. Так, в 2010 г. не смогли выехать 79 тыс. должников, а в 2011 г. - уже 117,5 тыс. Чтобы вы-

ехать, они погасили задолженность в 187 млн. руб. [6]. Интересным предложением был проект

федерального закона №171601-6 "О внесении изменений в ФЗ "Об исполнительном производст-

ве" и отдельные законодательные акты РФ" (об ограничении права должника на управление

транспортным средством). Этот проект предусматривает в отдельных случаях изъятие водитель-

ских прав, либо наложение административного штрафа сотрудниками ГИБДД за управление ма-

шины лицам, имеющим задолженность за неуплату алиментов [7]. За рубежом, в США и Канаде

– это один из самых распространенных, а главное действенных способов борьбы с неплательщи-

ками [8].

Укрепление института семьи и брака - одно из приоритетных направлений социальной про-

граммы развития нашего общества. Поэтому государство в лице законодатель-

ных органов власти при осуществлении правотворческой деятельности не должно забывать об

этом и брать под свою защиту наиболее уязвимые отношения семейно-правовой сферы, к числу

которых, несомненно, относятся алиментные обязательства родителей и детей.
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В данной статье рассмотрены проблемы несовершенства законодательства Российской
Федерации в сфере защиты детей от насилия. Проанализированы различные подходы к
определению понятия жестокого обращения, насилия. Выявлена и обоснована
необходимость внедрения в нормативно-правовые акты и научные тексты общепринятого
понятия, как жестокого обращения, так и его профилактики. Автором выработаны
рекомендации по совершенствованию российского законодательства в сфере защиты детей
от насилия, в частности предложено собственное определение понятия профилактики
жестокого обращения в отношении детей.

Ключевые слова: дети, насилие, профилактика жестокого обращения.

Международные нормативно-правовые акты и законодательство Российской Федера-

ции являются основными гарантами соблюдения прав и свобод человека в нашей стране.

Особое внимание в законодательстве уделяется правам детей и соблюдению их интересов.

Все чаще в современном обществе поднимаются вопросы о жестоком обращении с детьми,

правах несовершеннолетних, семейных проблемах воспитания. По данным исследования,

проведенного Фондом поддержки детей, 52% родителей используют физические наказания в

процессе воспитания. Ежедневно погибают пятеро несовершеннолетних, около 2 тыс. за год

[1]. Актуальность темы, рассмотренной автором, несомненна, ведь речь идет о жестоком об-

ращении в отношении детей и о его профилактике. Данная тема еще недостаточно прорабо-

тана теоретически, отсутствует общепринятое понятие жестокого обращения в отношении

детей и понятие профилактики насилия над детьми, непроработана и сама система профи-

лактических мероприятий.

Понятие жестокого обращения с детьми в семьях до конца неопределенно как в норма-

тивно-правовых актах, так и в литературных источниках, работах различных исследователей,

так как существует множество различных взглядов на проблему насилия, на «нормы» и

«грани» жестокости в процессе воспитания.

Насилие в отношении детей – это одна из глобальных проблем в области защиты прав

детей, а профилактика насилия – один из актуальнейших вопросов в этой сфере. Под жесто-

© Черемных О.Ю., 2013
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ким обращением понимаются все формы физического или психического насилия, причине-

ние побоев или нанесение оскорблений, невнимательное, небрежное обращение, эксплуата-

ция, включая сексуальные посягательства на ребенка.

По мнению судьи Верховного Суда РФ С.А. Разумова, жестокое обращение «может

быть выражено в избиении, издевательстве, унижении человеческого достоинства, отказе в

питании, ограничении в свободе передвижения и т.д.».

По определению, которое дает кандидат медицинских наук Е. И. Цымбал, жестокое об-

ращение – это любые умышленные действия или бездействие со стороны родителей, лиц, их

заменяющих, лиц, на которых возложены по закону обязанности по воспитанию ребенка, а

также лиц, обязанных осуществлять надзор за ребенком, причинившие вред физическому

или психическому здоровью ребенка или вследствие которых нарушилось естественное раз-

витие ребенка либо возникла реальная угроза для его жизни или здоровья [2].

Искоренять причины возникновения и проявления насилия, создавать наиболее благо-

приятные условия для поддержания уровня жизни семьи, здоровья, а также физического,

психического, умственного развития и состояния детей призвана профилактика насилия в

отношении детей. В юриспруденции понятие профилактики прежде всего связано с преду-

преждением преступности, т.е. с системой мер, предпринимаемых государственными орга-

нами, общественными организациями, представителями власти и другими лицами, направ-

ленных на противодействие процессам детерминации преступности, имеющие целью ресо-

циолизацию потенциальных преступников, предотвращение совершения новых преступле-

ний.

В ювенальной юстиции понятие профилактики отражается, например, в Федеральном

законе "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних". В статье 1 настоящего закона сказано, что профилактика безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних — это система социальных, правовых, педагогических и

иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несо-

вершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической ра-

ботой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении

[3].

В нормативно-правовых актах и работах различных исследователей общепринятое оп-

ределение профилактики также отсутствует, что свидетельствует о несовершенстве законо-

дательства в данной области.
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В связи с этим, мы предлагаем понимать под профилактикой жестокого обращения в

отношении детей все действия различных государственных органов, социальных служб и

общественных организаций, направленные на предотвращение проявления всех форм наси-

лия в отношении детей; своевременное выявление актов насилия в семье; выяснение причин

проявления насилия в отношении детей; смягчение последствий жестокого обращения с

детьми, как для детей, так и для их ближайшего окружения; реабилитацию и активизацию не

только детей-жертв насилия, но и их ближайшего окружения (родители, близкие родствен-

ники, опекуны и т.д.).

Наличие узконаправленного общепринятого понятия профилактики насилия в отноше-

нии детей, на наш взгляд, необходимо, так как только наличие четко проработанных теоре-

тических аспектов может привести к построению эффективной системы практических про-

филактических мероприятий в области защиты детей от насилия.

Большинство исследователей выделяет три вида уровня профилактики насилия в отно-

шении детей:

первичная профилактика;

вторичная профилактика;

третичная профилактика.

Особенное значение приобретают действия, осуществляемые с целью предотвращения

насилия, так как важно не допустить жестокость в отношении детей, избежать нарушений в

психофизическом, социальном, культурном развитии ребенка, защитить его права на жизнь и

наилучшее обеспечение.

Приоритетным направлением защиты детей от насилия является первичная профилак-

тика – предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого обращения,

выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение ус-

ловий для эффективного выполнения функций семьей [4].

Именно организационно-управленческая работа – разработка и принятие нормативных

правовых документов, создание ответственных структур, деятельность института уполномо-

ченного по правам ребенка, осуществление процессов планирования и контроля деятельно-

сти; и информационно-просветительская – работа с общественным мнением, информацион-

но-разъяснительные кампании по защите прав детей, проведение различных акций, меро-

приятий и праздников, развитие волонтерства, образовательные курсы для детей, родителей

и специалистов о вреде жестокого обращения, тренинги ненасильственных отношений, раз-

витие ответственного (позитивного) родительства являются основными направлениями ран-

ней профилактики. Важной задачей первичной профилактики является не только предупре-
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ждение фактов жестокости, но и выявление признаков напряженной обстановки и угроз на-

силия, например, в закрытой ячейке – семье или в образовательном, воспитательном учреж-

дении, где применение жестокости в отношении детей также не редкость. На уровне первич-

ной профилактики предполагается также и формирование культуры уважения к правам ре-

бенка, отношения к детям в целом, а также к насилию в отношении детей. Это является ос-

новной задачей комплексной национальной стратегии защиты детей от насилия. С помощью

данных механизмов, на наш взгляд, можно минимизировать распространение жестокости в

отношении детей в нашем обществе.

Проблема профилактики насилия в отношении детей не может оставаться без внимания

общественности и государства, тем более в последнее время участились случаи жестокого

обращения с детьми. Для дальнейшего благополучного развития нашего общества необхо-

димо, прежде всего, защищать детей – подрастающее поколение. Важно не допускать и пре-

дотвращать всякие попытки подвергнуть опасности жизнь, здоровье, психическое и эмоцио-

нальное состояние, социальное благополучие каждого ребенка независимо от пола, возраста,

расовых, социальных и религиозных принадлежностей, происхождения, имущественного

или иного статуса, тем более со стороны собственных родителей, близких родственников.

Наличие комплексного общепринятого понятия профилактики насилия в отношении

детей необходимо, так как только законодательное закрепление и теоретическая проработан-

ность аспектов профилактики может привести к построению эффективной системы практи-

ческих профилактических мероприятий в области защиты детей от насилия.

На различных этапах профилактики важным условием для эффективной работы по

смягчению последствий насилия является системное сочетание различных форм, методов

оказания помощи, в зависимости от конкретного случая, особенностей психического состоя-

ния ребенка.

Общественность, государственные органы призваны обеспечить комплексный подход к

профилактической работе с детьми и с обществом в целом в области прав детей не только на

первичном уровне, но и на всех уровнях профилактической работы, включая оказание по-

мощи ребенку-жертве и его семье и исполнение наказания теми гражданами, которые допус-

кают жестокое обращение в отношении детей, закрепляя это законодательно и осуществляя

на практике.
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This paper considers the problem of imperfection of the legislation the Russian Fe Federation in the
sphere of protection of children from violence. Different approaches to define the conception divi-
sion abuse, violence are analyzed. We identified the need for introducing into the normative-legal
acts and scientific texts generally accepted concept, as cruel treatment and its prevention. Author
recommends the improving the Russian legislation in the sphere of protection of children from vio-
lence, in particular, definition of the prevention of ill-treatment of children is proposed.
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