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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБВОДНЕННОСТИ  
ПРОДУКЦИИ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН 
МЕТОДОМ ОТБОРА ЧАСТИ ПОТОКА.  
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

М.А. Бабяк 
 

Тюменский ГНГУ, г. Тюмень 

 

Е-mail автора: bma72@inbox.ru 
 

 

Нередко при бесконтрольной и нерегулируемой 

эксплуатации месторождений, возникают осложнения 

при добыче углеводородов. Одной из часто встречаю-

щихся проблем  является преждевременное обводне-

ние скважин. Эксплуатация скважин, как нефтяных, 

так и газовых по причине высокой обводненности 

продукции является нерентабельной, и, вследствие 

экономической нецелесообразности дальнейшей экс-

плуатации, такие скважины пополняют бездействую-

щий фонд. Для своевременного обнаружения скважин, 

обводняющихся слишком быстро и выносящих боль-

шую долю воды на пункты сбора, целесообразно про-

водить регулярные исследования скважин. В данном 

случае важна оперативность проведения исследований 

и точность показании. Что же касается причин обвод-

ненности скважинной продукции, то здесь выделяется  

множество факторов, основными из которых являются 

– низкое качество цементного камня после цементажа 

эксплуатационных колонн и нарушение его герметич-

ности в процессе эксплуатации скважин – при умень-

шении пластового давления это приводит к образова-

нию каналов, по которым вода проникает в скважины;  

конусообразование, происходящее в скважинах, где 

ГВК в результате интенсивного отбора газа поднима-

ется быстрее, чем в целом по залежи; подъем ГВК в 

процессе разработки месторождения с залежами водо-

плавающего типа, что при значительном падении пла-

стового давления приводит к поступлению пластовой 

воды в интервал перфорации. Для каждой причины 

существуют свои проверенные и зарекомендовавшие 

себя методы борьбы с обводнением. Для того чтобы 

выбрать правильную технологию ограничения водо-

притока, важно верно установить источник поступле-

ния воды в скважину. 

Эффективным методом для решения проблем 

своевременного обнаружения скважин, нуждающихся 

в применении мер ограничения водопритока и уста-

новки источника поступления воды в скважину являет-

ся комплекс газоконденсатных исследований (ГКИ), 

включающий в себя промысловые и лабораторные 

газоконденсатные исследования. Появление новейшей 

технологии в ГКИ, такой как определение дебита 

скважин методом отбора части многофазного потока 

без вывода из технологии систем сбора продукции 

позволил сделать процесс ГКИ быстрым, высокоточ-

ным и более дешевым, в сравнении с исследованиями 

полнопоточными сепараторами.  

Рассмотрим детальнее  метод отбора части мно-

гофазного потока и установку для осуществления от-

бора (рис. 1).  

 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема устройства отбора части 

потока  (1 – сужающее устройство, 2 – пробоот-

борный зонд, 3 – блок управления, 4 – дифферен-

циальный манометр, 5 – теплообменник, 6 – сепа-

ратор, 7 – отводы для отбора проб, 8 – надкорен-

ная задвижка, 9 – задвижка шлейфовой линии, 10 – 

буферная задвижка). 
 

При технологическом учете количества и качества 

добываемой продукции отдельных скважин необходи-

мо обеспечить отбор проб из многофазных потоков. 

Для обеспечения представительности отобранной про-

бы, необходимо структурировать и гомогенизировать 

поток в точке сбора. Эффективным способом гомоге-

низации многофазного потока является течение через 

сужающее устройство – диафрагму с большими пере-

падами давления. Но большие перепады давления на 

сужающем устройстве являются в большинстве случа-

ев технологически неприемлемыми, кроме того иссле-

дования показывают, что полной гомогенизации до-

стичь невозможно. При течении через диафрагму 

устанавливается неравномерное распределение газо-

вой и жидкой фаз, которое зависит от расстояния до 

оси сужающего устройства. По этой причине, отбор 

пробы из одной точки многофазного потока не несет 

достоверной информации. Принимая во внимание этот 

факт, в данном методе была реализована методика от-

mailto:bma72@inbox.ru


Естественные науки 

 

 

Научный форум. Сибирь    Том 2,  № 1   2016   4 

бора проб из пяти виртуально разделенных кольцевых 

зон диафрагмы, обеспечивающих отбор всех частей 

многофазного потока. Реализация равномерного позо-

нального отбора осуществляется пробоотборным зон-

дом. Сужающее устройство и пробоотборный зонд 

располагается в корпусе пробоотборника, устанавли-

вающегося на буферную задвижку скважины. Нижний 

край пробоотборника должен быть погружен ниже 

резервной задвижки шлейфового отвода, где посред-

ством установленного на пробоотборнике пакерного 

кольца происходит герметичное перекрытие простран-

ства между корпусом пробоотборника и устьевой ар-

матурой, что в свою очередь позволяет направить весь 

поток скважинной продукции через сужающее устрой-

ство.  Далее поток поступает на блок управления уста-

новки. Отбор пробы многофазного потока должен 

проводиться в режиме изокинетического течения. Изо-

кинетический режим отбора пробы обеспечивается 

поддержанием  давления в пробоотборном зонде, рав-

ным давлению в подфланцевом пространстве пробоот-

борника, при помощи автоматизированной системы, 

располагающейся в блоке управления, и регулируется 

в зависимости от показаний дифференциального ма-

нометра. Для предупреждения образования гидратов в 

системе отбора, многофазная смесь подогревается теп-

лообменником на выходе потока из пробоотборника и 

на входе в блок управления. 

Отобранная пробоотборником газожидкостная 

смесь, пройдя через блок управления, поступает в се-

паратор-мерник, где происходит разделение на газ се-

парации и жидкую фазу. Разделение части потока на 

отдельные фазы в сепараторе-мернике позволяет опре-

делить соотношение фаз многофазных потоков и их 

расход. 

Для дальнейшей установки источника поступле-

ния воды, в исследуемую скважину, отбираются пробы 

через специальные отводы на сепараторе. Отобранные 

пробы продукции скважины отправляются в физико-

химическую лабораторию, где после исследований 

выдается информация, полностью аналогичная ин-

формации при ГКИ скважины методом непрерывного 

отбора промышленных количеств газа (полнопоточ-

ным сепаратором). По данным полученным физико-

химическими исследованиями и сопоставлении их с 

геологическим строением месторождения делаются 

выводы об источнике поступления воды в скважину. 

Рассмотрим преимущества метода отбора части 

многофазного потока. Исследование скважины прохо-

дят без вывода на газофакельную установку, то есть 

без нарушения эксплуатационного режима, скважина 

работает в шлейф, не происходит падения добычи во 

время исследований. Использование данного метода 

позволяет производить исследования скважин, не обо-

рудованных для подключения промыслового сепара-

тора. Широкий диапазон по дебиту скважины и соот-

ношению жидкость-газ (КГФ, ГФ) продукции скважи-

ны расширяют спектр возможности применения тех-

нологии.  

Таблица 1  
 

№ 

скв. 
Дата 

Ø диафр. ГФУ 

(режим). 

Длительность ис-

следований, час 

Дебит воды, 

литров/сут 

Депрессия на пласт, 

кгс/см
2
 

**1 

26.08.2012 УКПГ 6:00 8 4,4 

17.08.2013 УКПГ 6:00 28 4,8 

11.09.2014 УКПГ 6:00 31 4,8 

21.11.2015 УКПГ 4:00 124 5,6 
 

**2 

29.08.2012 УКПГ 6:00 96 5,5 

19.08.2013 УКПГ 6:00 144 5,6 

13.09.2014 УКПГ 6:00 357 5,9 

22.11.2015 УКПГ 4:00 1280 7,3 
 

**3 

01.09.2012 УКПГ 6:00 104 3,4 

21.08.2013 УКПГ 6:00 150 3,4 

14.09.2014 УКПГ 6:00 278 3,9 

24.11.2015 УКПГ 4:00 766 5,7 
 

**4 

03.09.2012 УКПГ 6:00 27 5,6 

23.08.2013 УКПГ 4:20 12 5,5 

16.09.2014 УКПГ 6:00 87 5,7 

27.11.2015 УКПГ 4:00 133 5,9 
 

**5 

04.09.2012 УКПГ 6:00 40 4,4 

26.08.2013 УКПГ 6:40 69 4,4 

17.09.2014 УКПГ 4:40 121 4,8 

28.11.2015 УКПГ 5:00 236 5,1 
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Таблица 2 
 

№ 

скв. 
Дата 

Минерализация, 

мг/дм
3 

Cl
-
, 

мг/дм
3 

HCO3
-
, 

мг/дм
3 

SO4
-
, 

мг/дм
3 

Ca
2+

, 

мг/дм
3 

Mg
2+

, 

мг/дм
3 

Na
+
+K

+
, 

мг/дм
3 

**1 
2012 7855 3980 102 44 370 70 2444 

2015 14457 5240 146 35 405 78 8593 

**2 
2012 8453 6998 170 52 420 98 1368 

2015 15095 9863 186 49 441 108 5440 

**3 
2012 8418 6012 230 43 404 170 2261 

2015 15566 9025 238 45 421 203 6634 

**4 
2012 7603 5878 160 44 315 <10 <10 

2015 18047 8027 178 49 340 <10 <10 

**5 
2012 9803 6822 228 61 334 66 3102 

2015 16502 9647 234 53 365 90 6105 

 

Компактность и мобильность установки позволяет 

доставлять его до места проведения исследований лю-

бым транспортом; малый вес установки исключает 

применение крана при погрузо-разгрузочных работах. 

Небольшие размеры и маленький вес значительно 

ускоряют монтаж/демонтаж установки – общее время 

подготовительно-завершительных работ не более часа. 

Это далеко не все преимущества, в значительной мере 

сокращающие затраты на проведение исследований и 

ускоряющие технологический процесс.  

Первичные данные по дебиту воды расчитывают-

ся непосредственно по окончанию исследования. Для 

более точного получения информации, исследования 

включают в себя как минимум три замера с заранее 

рассчитанной продолжительностью (обычно не более 

трех часов).  

Изменение уровня обводненности скважины, а так 

же интенсивность обводнения нагляднее всего наблю-

дается в динамике – анализе исследований одной и той 

же скважины через определенные промежутки време-

ни (обычно раз в год). При анализе данных исследова-

ния всего фонда скважин месторождения, можно сде-

лать выводы об интенсивности обводнения всего газо-

содержащего пласта. 

В таблице 1 приведены первичные данные иссле-

дований скважин газоконденсатного месторождения, 

полученные методом отбора части многофазного по-

тока без вывода из технологии сбора. 

В таблице 2 приведены данные лабораторного 

химического анализа отобранных проб за 2012 и 2015 

годы. 

По первичным данным промысловых исследова-

ний хорошо видна увеличивающаяся динамика коли-

чества воды. Увеличение депрессии на пласт в ходе 

эксплуатации привело к подтягиванию пластовой воды 

к забою скважин [1]. Это подтверждают данные лабо-

раторно химического анализа – увеличение минерали-

зации выносимой воды – прямой признак поступления 

пластовой воды на забой.  

Комплексная оценка данных ГКИ по фонду сква-

жин выявляет процесс обводнения всего месторожде-

ния. Главная причина такого процесса – эксплуатация 

месторождения в экстремальных условиях – высокий 

темп отбора газа. Газовый пласт не успевает адекватно 

реагировать на изменение градиента давления на гра-

нице ГВК, вследствие чего происходит подтягивание 

языков воды к скважинам и прорыв на забой пластовой 

воды [1]. 

В ходе исследований скважин выявлен процесс 

интенсивного обводнения газового пласта. Дальней-

шая эксплуатация при таком режиме отбора приведет, 

в конечном счете, к нерентабельности добычи газа на 

всем месторождении. Для сохранения добычи необхо-

димо принимать меры – снижать темп отбора, а на 

некоторых скважинах проводить капитальный ремонт. 
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Во многих отраслях промышленности использу-

ются механизмы на основе электродинамических уси-

лий (ЭДУ). Например, электродинамические (ЭДМ) и 

индукционно-динамические механизмы (ИДМ) приме-

няются в электроэнергетике, в нефтяной и газовой 

промышленности. 

ЭДМ и ИДМ являются механизмами импульсного 

действия. В результате этого достигается высокая 

плотность магнитной энергии в зазоре между провод-

никами с токами, что вызывает появление больших (до 
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200 кН и более) ЭДУ, действующих на проводники. 

Так как подвижные массы этих механизмов неболь-

шие, то электродинамические силы вызывают значи-

тельное ускорение движущихся частей. Поэтому ЭДМ 

и ИДМ обладают высоким быстродействием.  

В нефтегазовой отрасли используют электроди-

намические усилия в установках для разрушения твер-

дых сред, например, горных пород. Данное изобрете-

ние носит название электродинамический ударный 

механизм [5].  

Принцип действия электродинамического ударно-

го механизма заключается в применении электродина-

мических усилий, преобразовывающихся под действи-

ем специального механизма в механическую работу по 

разрушению материала.  

Схема рассматриваемого устройства представлена 

на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. Электродинамический ударный механизм (1 – 

корпус, 2 – индуктор из магнитопровода, 3 – кар-

кас, 4 – двухсекционная обмотка, 5 – диамагнит-

ные шайбы, 6 – якорь-ударник, 7 – упругий эле-

мент. 

 

В исходном состоянии незначительной силой ре-

акции упругого элемента 7, действующего между кор-

пусом 1 и якорем-ударником 6, секции обмотки индук-

тора 4 плотно прижимаются к диамагнитным шайбам 

5.  

При подключении обмотки индуктора 4 к источ-

нику тока в ней протекает рабочий ток, который вызы-

вает образование внутри короткозамкнутых витков, 

выполненных в виде диамагнитных шайб 5, вихревых 

токов. Электромагнитные поля рабочего тока в секци-

ях 4 обмотки индуктора и вихревых токов в коротко-

замкнутых витках, взаимодействуя между собой, обу-

славливают возникновение электродинамических уси-

лий. Эти интенсивные силы отталкивания между диа-

магнитными шайбами 5 и секциями 4 обмотки индук-

тора действуют на якорь-ударник 6.  

На основе действия этого принципа известен 

электродинамический ударный механизм, включаю-

щий в себя корпус с установленным с возможностью 

возвратно-поступательного перемещения рабочим ин-

струментом и неподвижным импульсным индуктором 

[2]. В данном устройстве длительность и частоту удар-

ного импульса можно регулировать за счет изменения 

длительности и частоты электрического импульса в 

катушке-индукторе. Однако недостатком данного 

устройства является низкий коэффициент полезного 

действия, так как ударное воздействие на разрушае-

мый материал передается через промежуточное звено 

– волновод, имеющий вид стержнеобразного элемента.  

Улучшенной версией является ударный механизм 

электродинамического действия, имеющий некоторые 

конструкционные особенности [3]. Коэффициент по-

лезного действия данного устройства значительно вы-

ше предыдущего, так как практически вся электриче-

ская энергия, преобразованная на статоре, через рабо-

чий инструмент передается разрушаемому материалу. 

А наличие пружинных амортизаторов снижает дина-

мические нагрузки на корпус преобразователя и под-

держивающего элемента.  

В настоящее время из большого количества раз-

нообразных электромагнитных приводов  в электро-

энергетике наиболее популярным и перспективным 

является индукционно-динамический механизм 

(ИДМ). 

Индукционно-динамические приводы благодаря 

простоте конструкции и  наиболее широко применя-

ются в быстродействующих коммутационных аппара-

тах как для непосредственного воздействия в них на 

контакты, так и в качестве расцепителей. Основными 

элементами конструкции привода являются цилиндри-

ческая катушка 1, проводящий диск 2, магнитная си-

стема 3 (конденсаторная батарея и система управле-

ния, обеспечивающая ее предварительный заряд и по-

следующий разряд на катушку в аварийном режиме) 

[6]. 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Модель индукционно-динамического привода с 

витой катушкой (слева) и диском (справа). 
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Принцип действия привода основан на отталкива-

нии проводящего диска от торцов катушки в момент 

начала аварийного процесса. В этот момент системой 

управления обеспечивается подключение катушки к 

батарее. В процессе ее разряда в диске наводятся вих-

ревые токи. Электродинамические усилия, характери-

зующие взаимодействие токов катушки и диска, оттал-

кивают диск от неподвижной катушки и приводят в 

действие механизм отключения быстродействующего 

коммутационного аппарата [1]. 

Одним из наиболее распространенных типов ИДМ 

является ИДМ с диском (рис. 2). Основное их досто-

инство в том, что подвижный элемент 2 (диск) не свя-

зан с катушкой-индуктором 1. В связи с этим механи-

ческая износостойкость индукционно-динамических 

механизмов может быть весьма высокой. Источником 

энергии ИДМ служит, как правило, емкостный нако-

питель  энергии (ЕНЭ). 

Емкостные накопители энергии (ЕНЭ) относятся к 

разряду наиболее мощных энергоисточников, они 

представляют собой батарею конденсаторов, заряжае-

мых от сети переменного тока через выпрями-

тель.Энергию, накопленную в конденсаторе можно в 

тепло, получая при этом необходимую работу [4]. ЕНЭ 

обеспечивают надежность электросети, бесперебойное 

питание, допускают возможность изменения в широ-

ких пределах параметров импульса, уменьшение при-

родного топлива в связи с меньшимиэнергозатратами. 

Благодаря этим качествам, их используют в индукци-

онно-динамическом приводе. 

Для зарядки ЕНЭ могут быть использованы мало-

мощные зарядные устройства. Вследствие малой 

удельной энергоемкости, создание ЕНЭ с запасаемой 

энергией более 10 МДж затруднительно. Так же его 

недостатком является трудность регулирования и ста-

билизации напряжения заряда [7]. 

В настоящее время разработаны так называемые 

«суперконденсаторы», которые представляют собой 

конденсаторы с двойным электрическим слоем. Они 

отличаются от обычных импульсных конденсаторов 

тем, что для пространственного разделения разно-

именных зарядов, создающих рабочее электрическое 

поле, используются не макроскопический диэлектри-

ческий слой между проводящими обкладками, а мик-

роскопический поляризованный слой на границе по-

верхности раздела двух сред [8]. 

Основными преимуществами суперконденсато-

ров, по сравнению с обычными являются: более высо-

кие скорости зарядки и разрядки, слабая деградация 

после сотен тысяч циклов, малый вес, низкая токсич-

ность материалов, высокая эффективность. Но в тоже 

время, они являются очень дорогими, и существует 

необходимость изменения полярности батарей при 

переключениях из заряда в разряд и напряжение зави-

сит от степени заряженности. 

Таким образом, благодаря механизмам на основе 

ЭДУ решаются важнейшие задачи в промышленности. 

Использование ЭДМ и ИДМ  актуально на сегодняш-

ний день, поэтому стоит задача совершенствования  

конструкции приводов, а также  повышения быстро-

действия и надёжности конденсаторных батарей.  
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На поздней стадии разработки нефтегазовых ме-

сторождений выбор оптимальных геолого-технических 

мероприятий проводится в наиболее тяжелых по 

сложности аномальных геолого-технических условиях 

техногенного происхождения. Для данных условий 

характерны: дифференциация текущего пластового 

давления по разрезу и площади, высокий градиент 

давления между разноглубинными газоконденсатными 

и разнонасыщенными нефтяными пластами, наличия 

промытых зон в продуктивных пластах, фильтрацион-

ные показатели которых на два-три порядка выше 

проницаемости поровой части терригенного коллекто-

ра, межпластовые перетоки различной интенсивности 

и направления, высокая обводненность скважин и до-

бываемой продукции, повышение плотности и вязко-

сти остаточной нефти. Отмеченные факторы суще-

ственно осложняют технологию промысловых работ, 

снижая их качество и эффективность [1]. 

Для проведения геолого-технических мероприя-

тий необходимы следующие основания: результаты 

газогидродинамических и промыслово-геофизических 

исследований, неудовлетворительное техническое со-

стояние скважины, скважинного оборудования, необ-

ходимость улучшения эксплуатационных параметров, 
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проведения плановых и профилактических мероприя-

тий, выполнение предписаний надзорных органов, 

проектные решения [2]. 
Для прогнозирования результатов капитального 

ремонта скважин используется математическое моде-
лирование процессов газодобычи [3]. 

Математическое описание процессов разработки 
залежи и эксплуатации скважин имеет своей целью 
предсказание локальных и интегральных характери-
стик пластовой системы при различных условиях воз-
действий на нее, нахождение оптимальных режимов 
эксплуатации месторождения. 

Математические модели представляют собой си-
стемы математических уравнений, описывающие с 
физической точки зрения характер исследуемого про-
цесса. При моделировании процессов разработки газо-
вых месторождений уравнения в общем виде пред-
ставляют собой сложные дифференциальные уравне-
ния в частных производных, но при моделировании 
процессов в других областях они могут быть системой 
более простые уравнений.  

При использовании гидродинамического модели-
рования в качестве средства управления достигается 
более эффективное использование пластовой энергии, 
что приводит к увеличению конечной газоотдачи и к 
более экономичной разработке месторождения.  

С помощью модульно-интеграционного гидроди-
намического комплекса HydraSym создается модель 
месторождения [4]. Мощные инструменты HydraSym 
для анализа добычи и разработки месторождения поз-
воляют проводить диагностику, предугадывать и пре-
дупреждать возникновение различных проблем, при-
нимать своевременные решения и выдавать коррект-
ные рекомендации по предотвращению проблемных 
ситуаций. 
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Проанализированы данные о применении потокоотло-

няющих технологиях. Рассмотрены основные группы, 

на которые можно разделить потокоотклоняющие тех-

нологии. Проведено сравнение их использования в 

России и за рубежом. Выявлены преимущества и недо-

статки данных технологий. 

Ключевые слова: потокоотклоняющие технологии, 

ПОТ, обводненность, нефтеотдача.  

 

Наиболее распространённым методом поддержа-

ния пластового давления является заводнение. В связи 

с неоднородностью продуктивных пластов происходит 

быстрый прорыв воды от нагнетательных скважин к 

добывающим по высокопроницаемым пропласткам. 

При этом остаются невыработанными участки (зоны) в 

низкопроницаемых пропластках, в которых запасы 

нефти достаточны. Поэтому особое значение придаёт-

ся потокоотклоняющим технологиям, которые позво-

ляют создавать прочные барьеры на пути фильтрации 

воды и повышать нефтеотдачу пластов за счёт увели-

чения коэффициента охвата. В основном данные тех-

нологии применяются на завершающей стадии разра-

ботки либо при решении задач связанных с ремонтно-

изоляционными работами.  

Ежегодно в мире добывается 15-20 млн. т. нефти 

при помощи потокоотклоняющих технологий (ПОТ). 

В виде примера по месторождениям России и США на 

рисунке 1 приведено сравнение результатов по техно-

логиям ПОТ. Сравнив диаграммы можно сделать вы-

вод о том, что уровень технологического развития 

России, в данном вопросе, не ниже США.  

Обзор существующих ПОТ показал, что на сего-

дня существует более 400 технологий, но в основном 

используется около 100 [9]. Только за счёт применения 

ПОТ в период с 2006 по 2010 г., на российских место-

рождениях,  проведено более 35 тысяч операций, что 

позволило получить дополнительно 53 млн. т. нефти. 

Так за 2010 г. было выполнено около 7 тыс. операций 

при этом дополнительная добыча нефти (ДДН) на 

скважину составила от 0,3 до 1,6 тыс. т. За счет пото-

коотклоняющих технологий компаниями было добыто 

свыше 9,5 млн тонн нефти, это порядка 8% от общей 

ДДН за этот год [10]. 

Все основные ПОТ можно разделить на следую-

щие группы: 1) дисперсные системы; 2) полимерные, 

гелеобразующие и вязкоупругие составы; 3) осадкооб-

разующие составы; 4) микробиологическое воздей-

ствие. 

Анализируя данные по применению технологий и 

дополнительно добытой, за счёт них, нефти можно 

сделать следующие выводы. Во-первых, наибольшее 

применение нашли дисперсные системы, их доля со-

ставляет 39% (рис. 2). Во-вторых, данные технологии 

занимают лидирующую позицию вместе с ГОС и рас-

творами полимеров по дополнительной добыче нефти. 

Их доли составляют 41% каждая (рис. 3). 

Одними из самых востребованных технологии яв-

ляется применение полиакриламида (ПАА) и его мо-

дификаций (сшитые полимерные системы, полимер-

дисперсные составы, полимерно-щелочное, полимер-

но-силикатно- щелочное заводнение и т.д). 
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Рис.1. Сравнительная диаграмма применения ПОТ в России и США. 

 

 
 

Рис. 2. Доля применения технологий. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение групп по доле дополнительной 

добыче нефти. 

 

Удельная технологическая эффективность данных 

видов обработок очень высокая от 1 до 5 тыс. т. нефти 

на 1 т. сухого полимера. Наиболее активно технологии 

с применением ПАА для увеличения нефтеотдачи 

применяют в ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Удмурт-

нефть», ОАО «Татнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ» и др. [4]. 

В практике промысловых работ широкое примене-

ние нашли технологии с использованием водных рас-

творов силиката натрия и хлористого кальция (техноло-

гия КС), технологии базирующиеся на применении 

осадкообразующих составов на основе сульфата натрия 

и хлористого кальция (технология ОС), сернокислого 

алюминия и хлористого кальция (технологии ДОС).  

Воздействие на пласт осадко-гелеобразующими 

композициями не всегда приводит к желаемому эф-

фекту из-за сложности создания оптимальных концен-

траций закачиваемых химических реагентов, при кото-

рых происходит образование геля или осадка в пласте. 

В начале 80-х годов профессор А.Ш. Газизовым с со-

авторами для регулирования процесса заводнения не-

однородных пластов и увеличения конечной нефтеот-

дачи было предложено использовать полимердисперс-

ные системы (ПДС). С применением ПДС и ее моди-

фикаций на месторождениях Урало-Поволжья и За-

падной Сибири проведено более 1300 обработок высо-

кообводненных (до 95-98 %) участков пластов. В по-

следние годы в ОАО «Татнефть» на поздней стадии 

разработки Ромашкинского, Ново-Елховского и других 

месторождений с применением ПДС ежегодно добы-

вается дополнительно более 300 тыс. т нефти [7]. 

Говоря о зарубежном опыте применения ПОТ 

нельзя не сказать об опыте США, так как данные тех-

нологии применяются там уже давно. Например, при-

менение полимерных составов являлось основной тех-

нологией в группе химических методов, и до середины 

80-х годов 20 века отмечался рост объемов внедрения. 

Но к 2002 году прогнозировалась практически нулевая 

добыча при 4 действующих проектах. Причинами 

снижения объемов применения полимерных техноло-

гий стали высокая стоимость и резкое снижение миро-

вых цен на нефть к концу XX века.  

Разработкой составов с применением силикатов 

для гидроизоляции нефтяных пластов (гелеобразую-

щие составы) занимаются такие ведущие фирмы, как 

Texaco Inc., Union Oil Company of California, Conaco 

Inc. и др [3]. 

Так же, стоит отметить, что за рубежом успешно 

применяются составы на основе силикагелей, разрабо-

танные компаниями «Haliburton», «Amoco», «Standard», 

показавшие высокую эффективность в технологиях 

увеличения нефтеотдачи пластов и ограничения водо-

притока в добывающих скважинах [8]. 

Одним из перспективных направлений развития 

исследований по разработке технологий увеличения 

нефтеотдачи пластов является использование биопо-

лимеров [1, 2, 5]. 
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Впервые  биополимеры  на  основе  ксантана  для  

увеличения нефтеотдачи пластов были внедрены на ме-

сторождениях Северного моря в 80-е годы прошлого 

столетия. Основными производителями ксантановых 

полимеров являются фирмы «Статойл» (Норвегия), «Рон 

Пуленк (Франция) и «Келко Мерк» (США) [2].  

Наибольшую известность в нашей стране получи-

ли технологии увеличения нефтеотдачи с применением 

биополимеров «Продукт БП-92» и «Симусан» [1, 5]. 

Промысловые испытания биополимера − «Симусана» 

были начаты в 1987 году  на  Арланском  месторожде-

нии.  За  период  1987-1990  гг.. обработаны 53 нагне-

тательные  скважины, удельный технологический  эф-

фект составил 400-800 тонн  на  одну  тонну  реагента. 

Из-за  отсутствия биополимера  промысловое внедре-

ние было прекращено [1]. 

 Так же, стоит отметить опыт применения ПОТ на 

месторождениях Казахстана. Для решения проблем, 

поставленных перед нефтедобывающими компаниями, 

применялись технологии закачки полимердисперсных 

составов (ПДС) и полимергелевых составов (ПГС) в 

качестве активных добавок при заводении. Данные 

методы впервые из стран СНГ были реализованы в 

России на ряде месторождений Западной Сибири. 

Первые результаты внедрения новых технологий по-

вышения нефтеотдачи пластов в Казахстане относятся 

к 1981-2002 годам (Каламкас, Карамандыбас, Узнь). В 

2005 г. аналогичные технологии были использованы на 

месторождениях Терен-Озек, Северный Жолдыбай. 

В 2005г. на месторождении Жанажол, располо-

женном в восточной части Прикаспийской впадины, 

продуктивные пласты которого представлены карбо-

натными коллекторами, также впервые была примене-

на потокоотклоняющая технология сшитых полимер-

ных систем (СПС). Здесь был применен полиакрила-

мид (ПАА ДП 9-8177) и сшиватель (ацетат хрома), а 

также вода (пресная). Стоит отметить тот факт, что на 

Жанажоле по просьбе разрабатывающей компании 

аналогичные методы были опробованы для условий, 

когда отработка месторождения еще не достигла свое-

го завершения. Результаты оказались достаточно хо-

рошими. Таким образом, применение физико - хими-

ческого заводнения продуктивных пластов на стадии 

падения объемов нефтеизвлечения из промысловых 

скважин позволил увеличить нефтеотдачу от 5-6 до 9-

10 раз. Эффективность обработок составила 80 % [6]. 

Подводя итог, стоит отметить, что, как россий-

ские, так и зарубежные компании накопили колоссаль-

ный опыт применения ПОТ. Существует большое ко-

личество разновидностей технологий и химических 

составов. Одни проявили себя с хорошей стороны, 

другие имею хорошие перспективы и потенциал к 

применению, а какие-то не дали желаемого эффекта и 

уже не используются.   

К плюсам таких технологий стоит отнести то, что 

они позволяют увеличить КИН на 2-5% и сократить 

издержки по себестоимости добычи нефти в 1,2-2 раза. 

Что ещё немало важно, ПОТ позволяют воздейство-

вать на коэффициент охвата пласта, тем самым при-

общая в разработку не охваченные фильтрацией участ-

ки продуктивного пласта. 

Но, так же, у ПОТ есть свои минусы. К ним стоит 

отнести то, что некоторые химические составы обла-

дают низкой проникающей способность в матрицу 

пласта, отсутствие возможности управлять временем 

загеливания, недостаточно высокие прочностные ха-

рактеристики в пластовых условиях, большая чувстви-

тельность к пластовым флюидам и температуре, ток-

сичность некоторых хим.реагентов, высокая стоимость 

и т.д. В связи с этим возникает необходимость в разра-

ботке новых композиций лишенных указанных недо-

статков на основе доступных и недорогих хим. реаген-

тов.  
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Использование заводнения без учета его особен-

ностей является одной из причин увеличения количе-

ства трудноизвлекаемых запасов (ТИЗ) нефти из-за 

просчетов при его внедрении. Проблема для внедрения 

газовых и водогазовых методов – это их капитало- и 
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материалоемкость, но с увеличением доли ТИЗ они 

могут стать конкурентоспособными. Проведенные 

разными авторами исследования свидетельствуют о 

возможности их использования для низкопроницае-

мых, высокообводненных и глубоко залегающих зале-

жей. Рассматривалась возможность закачки в пласты  

углеводородных газов, углекислого газа, других вы-

тесняющих агентов. По результатам проведенного 

анализа можно рекомендовать газовые методы как 

основные для разработки месторождений с ТИЗ [2]. 

В настоящее время в нефтяной промышленности 

России возрастает интерес к технологиям ВГВ. Прак-

тически все основные нефтяные российские компании 

в той или иной степени проводят экспериментальные, 

а иногда опытно-промышленные работы (ОПР).  

Зарубежный промысловый опыт свидетельствует 

о том, что рассматриваемый метод воздействия на 

пласт обеспечивает повышение нефтеотдачи в весьма 

широком диапазоне физико-геологических свойств 

нефтяных залежей, но для эффективного его примене-

ния для каждой нефтяной залежи необходимы конкре-

тизация объемов и режимов закачки газа, подбор тре-

буемого оборудования, разработка комплекса органи-

зационно-технических мероприятий и соответствую-

щих технологических приемов.  

Для решения этих вопросов необходимо проведе-

ние комплексных и системных исследований. 

Метод водогазового воздействия применяется для 

разработки главным образом низкопроницаемых пла-

стов, т. к. закачка газа в пласт обеспечивает большие 

темпы добычи нефти, чем заводнение за счет более 

высокой приемистости скважин по газу. При этом 

часть газа, закачанного в пласт, может быть добыта и 

использована вторично.  

Одно из условий эффективного применения тех-

нологии ВГВ – это обеспечение равномерного распре-

деления нагнетаемого газа по заводняемому объему 

залежи, одновременный прорыв газа и воды в добыва-

ющие скважины 

Вытеснение нефти из неоднородных пластов во-

дой и газом совместно при любой технологии также 

более эффективно с точки зрения увеличения конечной 

нефтеотдачи, чем при раздельном использовании воды 

и газа. Применение технологии ВГВ позволяет увели-

чить нефтеотдачу пластов на 10-15% по сравнению с 

обычным заводнением. С целью повышения коэффи-

циента охвата и снижения потребности газа в ряде 

случаев применяется попеременное нагнетание газа и 

воды [1].  

Коэффициент вытеснения почти не зависит от 

структуры и свойств породы и близок к 1. Коэффици-

ент вытеснения нефти из элементарного объема во 

многом определяется компонентным составом закачи-

ваемого газа. С обогащением его компонентами С2 он 

плавно увеличивается до максимального значения, 

соответствующего смешивающемуся вытеснению [3]. 
Проведенный анализ опубликованной литературы 

показал, что по своим фильтрационно-емкостным 
свойствам наиболее близкими  ЮЛТ Приобского ме-

сторождения являются Kuparuk River и Alpine (США, 
штат Аляска).  

В бывшем СССР чисто газовое воздействие испы-
тывалось на месторождениях: Гой-Корт, Озек-Суат, 
Озеркинское, Грачевское, Старо-Казанковское и Клю-
чевое. Водогазовое воздействие осуществлялось на 
Самотлорском, Битковском, Федоровском, Журавлев-
ско-Степановском, Мыхпайском и Миннибаевской 
площади Ромашкинского месторождения. В настоящее 
время осуществляется закачка ВГС на основе попутно 
добываемого газа на опытном участке Илишевского и 
Грачевского месторождений в Башкортостане. 

В результате обобщения мирового и отечествен-
ного опыта применения ВГВ установлено, что: 

– в сильно неоднородных  по проницаемости и 
трещиноватых коллекторах при закачке газа снижается 
коэффициент охвата по сравнению с заводнением из-за 
высокой степени вязкостной неустойчивости; 

– для низкопроницаемых коллекторов достижение 
минимального давления смесимости играет ключевую 
роль с точки зрения текущей и конечной нефтеотдачи; 

– при переходе с одного агента закачки на другой 
наблюдается снижение приемистости нагнетательных 
скважин в среднем на 20-30%; 

– при прорывах газа в добывающих скважинах 
осуществляется переход на газлифт; 

– закачка газа – высокозатратный и капиталоем-
кий метод, для его успешной реализации требуется 
специальное оборудование, высокая технологическая 
дисциплина. 

Таким образом, положительные результаты газо-
вого и ВГВ, полученные на месторождениях России и 
зарубежом, имеют важное значение для увеличения 
нефтеотдачи и темпов разработки месторождений 
платформенного типа со сравнительно небольшой 
толщиной эксплуатационных низкопроницаемых объ-
ектов. 
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номике, политике, образовании и т.д. Использование 
различных моделей позволяет людям узнать о том, что 
представлял собой мир в прошлом, понять причины 
многих явлений в настоящем и предсказать события, 
которые могут произойти в будущем. А особо большое 
значение и перспективы имеет создание компьютер-
ных моделей и их применение. 

Каскадная модель демонстрирует классический 
подход к разработке различных систем в любых при-
кладных областях. Для разработки информационных 
систем данная модель широко использовалась в 70-х и 
первой половине 80-х годов. Каскадные методы проек-
тирования хорошо описаны в зарубежной и отече-
ственной литературе разных направлений: методиче-
ских монографиях, стандартах, учебниках. Организа-
ция работ по каскадной схеме официально рекомендо-
валась и широко применялась в различных отраслях. 
Таким образом, наличие не только теоретических ос-
нований, но и промышленных методик и стандартов, а 
также использование этих методов в течение десятиле-
тий позволяет называть каскадные методы классиче-
скими. 

Каскадная модель имеет ряд положительных сто-
рон, благодаря которым она хорошо зарекомендовала 
себя при выполнении различного рода инженерных 
разработок и получила широкое распространение. 

Каскадная модель изначально разрабатывалась 
для решения различного рода инженерных задач и не 
потеряла своего значения для прикладной области до 
настоящего времени. Кроме того, каскадный подход 
хорошо зарекомендовал себя при разработке опреде-
ленных информационных систем. Имеются в виду си-
стемы, для которых в самом начале разработки можно 
достаточно точно и полно сформулировать все требо-
вания, с тем, чтобы предоставить разработчикам сво-
боду выбора реализации, наилучшей с технической 
точки зрения. К таким информационным системам, в 
частности, относятся сложные расчетные системы, 
системы реального времени. 

Тем не менее, несмотря на все свои достоинства, 
каскадная модель имеет ряд недостатков, ограничива-
ющих ее применение при разработке информационных 
систем. Причем эти недостатки либо делают ее полно-
стью неприменимой, либо приводят к увеличению 
сроков разработки и стоимости проекта. В настоящее 
время многие неудачи программных проектов объяс-
няются именно последовательным процессом разра-
ботки. 

Причем даже в том случае, когда разработку неко-
торых частей проекта (подсистем) можно вести парал-
лельно, при использовании каскадной схемы распарал-
леливание работ весьма затруднительно. Сложности 
параллельного ведения работ связаны с необходимо-
стью постоянного согласования различных частей про-
екта. Чем сильнее взаимозависимость отдельных ча-
стей проекта, тем чаще и тщательнее должна выпол-
няться синхронизация, тем сильнее зависят друг от 
друга группы разработчиков. Поэтому преимущества 
параллельного ведения работ просто теряются. 

Отсутствие параллелизма негативно сказывается и 
на организации работы всего коллектива разработчи-
ков. Работа одних групп сдерживается другими. Пока 

производится анализ предметной области, проекти-
ровщики, разработчики и те, кто занимается тестиро-
ванием и администрированием, почти не загружены. 
Кроме того, при последовательной разработке крайне 
сложно внести изменения в проект после завершения 
этапа и передачи проекта на следующую стадию. Так, 
например, если после передачи проекта на следующий 
этап группа разработчиков нашла более эффективное 
решение, оно не может быть использовано. Это связа-
но с тем, что более раннее решение уже, возможно, 
реализовано и связано с другими частями проекта. По-
этому исключается (или, по крайней мере, существен-
но затрудняется) доработка проекта после его переда-
чи на следующий этап. 
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В настоящее время в результате развития техно-

логий проведения гидроразрыва пластов значительно 

расширился диапазон применения ГРП как метода ин-

тенсификации притока, заметно снизилась стоимость 

проведения работ, возросла их эффективность.  

Появились такие новые технологии и приемы 

проведения ГРП как большеобъемный ГРП, поинтер-

вальный ГРП с использованием безмуфтовых длинно-

мерных труб (БДТ), технология создания коротких и 

широких трещин – «концевое экранирование», техно-

логия предотвращения выноса пропанта из трещины 

«PropNet», технология предотвращения роста трещины 

по высоте, различные технологии создания и контроля 

направленных трещин, применение проппантов раз-

личных фракций при заполнении трещины ГРП, при-

менение высокоэффективных жидкостей ГРП и доба-

вок к ним.  

В настоящее время за рубежом существует и по-

лучила наибольшее распространение технология по-

следовательной закачки в трещину проппантов, разли-

чающихся, как по фракционному составу, так и по дру-

гим свойствам. Как правило, перед проведением гид-

роразрыва проводится повторная перфорация интерва-



Естественные науки 

 

 

 Том 2,  № 1   2016     Научный форум. Сибирь 13 

ла, где планируется ГРП, перфораторами с высокой 

пробивной способностью или выполняется мини-

гидроразрыв с целью уточнения технологии основного 

ГРП, при этом жидкость разрыва закачивают с посто-

янным расходом до достижения давления разрыва. 

Через 20-30 мин закачка прекращается, забойное дав-

ление снижается, а трещина смыкается. Оценивается 

утечка жидкости разрыва в пласт и по поведению дав-

ления определяются проницаемость и приемистость 

пласта. 

В результате совершенствования свойств жидко-

сти ГРП была создана жидкостная система 

HIGHSHEAR, позволяющая снизить затраты на обра-

ботку и увеличить продуктивность скважины по срав-

нению с традиционными материалами. Кроме того, в 

результате совершенствования свойств деструкторов 

появилась смесь добавок под названием CleanFLOW, 

которая улучшает деструкцию (распад) сшитых поли-

меров в трещине. В результате увеличивается прони-

цаемость проппантной набивки от 40% до 90%. Гид-

равлический разрыв пласта зарекомендовал себя как 

один из наиболее эффективных методов интенсифика-

ции притока на нефтяных, газовых и газоконденсатных 

месторождениях. В настоящее время его развитие про-

исходит по направлениям совершенствования техноло-

гий, жидкостей и техники, методов проектирования и 

контроля параметров ГРП. 

Результаты работ говорят о том, что при общей 

перспективности метода ГРП при работе на газокон-

денсатных объектах требуется более тщательный под-

бор скважин-кандидатов, использование современных 

технологий ГРП, жидкостей разрыва, технологий 

освоения скважин. 
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Настоящее время отмечается значительный про-

гресс в технологии щитовой проходки, успешно кон-

курирующей с механическим и буро - взрывным мето-

дом сооружения тоннелей. Тоннелепроходческие ме-

ханизированные комплексы с роторным рабочим ор-

ганом заметно расширили область применения щито-

вой техники, в том числе при строительстве в сложных 

инженерно-геологических условиях. Используемые 

щитовые комплексы имеют в основном круглую фор-

му поперечного сечения. 

Однако в автомобильном тоннеле с круглым по-

перечным сечением  площадь используется нерацио-

нально, так как возможно разместить только три усе-

ченных по высоте полосы движения транспортных 

средств. В соответствии с существующими нормати-

вами ширина дорожной полосы в автодорожных тон-

нелях должна быть равна 3,75 метра, а высотный габа-

рит должен быть не менее 5 метров. 

По этой причине для автодорожного тоннеля с 

многополосным движением транспортных средств 

выполненное сечение должно быть вытянутым вдоль 

горизонтальной оси [4]. 

Напряженно-деформированное состояние вокруг 

капитальных выработок имеют свои особенности, 

прежде всего связанные с геометрией этих выработок. 

В этом случае для анализа геомеханических процессов 

нельзя ограничиваться плоскими поперечными сече-

ниями и следует рассматривать объемные задачи, для 

решения которых целесообразно использовать числен-

ный метод конечных элементов (МКЭ) [1]. 

Чтобы упростить определение напряженно-

деформированного состояния вокруг поперечных се-

чений выработок различных форм были использованы 

методы расчета С.Е. Инглис и Г.В. Колосов, а также 

Кирша.  

Для создания тоннеля с оптимальной формой се-

чения, обеспечивающей четырехполосное движение 

транспортных средств, и снижении затрат на разработ-

ку породы, необходим проходческий щит с исполни-

тельным органом, повторяющим своей геометрией 

рациональную форму автодорожного тоннеля [3] 

Общий вид тоннелепроходческого комплекса 

приведен на рисунке 1. 

Главная особенность нового ТПМК – поперечно-

осевые режущие барабанные исполнительные рабочие 

органы. Форма разрабатываемого исполнительного 

рабочего органа – усеченный конус со скруглением у 

оснований. Данная разработка основывается на про-

ходческом модернизированном комбайне КП21, полу-

чившим исполнительный рабочий орган в виде режу-

щих барабанов для присечки пород с коэффициентом 

крепости по проф.М. М. Протодьяконову f ≤ 8.  

Основной задачей создания исполнительный ра-

бочий орган в виде режущих барабанов является до-

стижение максимальной производительности при раз-

рушении горных пород с минимальными энергозатра-

тами.  

Удельные затраты мощности зависят от большого 

числа параметров, характеризующих процесс отбойки 

породы исполнительными рабочими органами. Среди 

этих параметров, помимо прочностных свойств породы, 

большое значение имеет толщина, снимаемая резцами. 
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Рис. 1. Схема пилотного проекта нового проходческого 

комплекса (1 – планшайба, 2 – барабанный испол-

нительный рабочий орган, 3 – щит-оболочка, 4 – 

гидродомкрат, 5 – блокоукладчик, 6 – транспортер, 

7 – вагонетка, 8 – секция крепи). 

 

Влияние глубины резания на удельные затраты мощ-

ности изучалось многими исследователями и может 

быть описано следующий формулой [2]: 2

1

c
E c h  (2) 

где h – толщина, снимаемой резцами стружки 

(глубина резания), которая понимается, как толщина 

слоя породы, снимаемой резцом; 

с1; с2 – параметры, значение которых устанавлива-

ется экспериментально. шарошки, резцы и скребки 

будут располагаться на рабочем органе с определен-

ным шагом по спирали.  

Для  определения характера расположения режу-

щего инструмента на барабанных исполнительных ра-

бочих органах был проведен ряд исследований. В ре-

зультате было установлено, что наиболее эффектив-

ным является расположение резцов и шарошек по вин-

товой спирали с определенным шагом. 

Таким образом, новый тоннелепроходческий ме-

ханизированный комплекс позволит проходить выра-

ботки близкие к эллипсоидальной форме поперечного 

сечения, что позволит сократить время на осуществле-

ния проходческого цикла щитового комплекса, а также 

сократит энергопотребление и стоимость километра 

проходки выработки.  
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Современное состояние мирового рынка углево-

дородов и ТЭК России требует поиска оптимизацион-

ных решений в различных задачах (освоения ТрИЗ, 

рационального недропользования и др.). Перспектив-

ным направлением в области оптимизации является 

интеграционное проектирование, главный инструмент 

которого – интеграционное моделирование. Интегра-

ционная модель – это единая система комплексирова-

ния, анализа и оптимизации представлений о место-

рождении, в которой взаимодействуют модели пласта, 

скважин и наземного оборудования (систем сбора, 

подготовки и транспортировки углеводородов). Дан-

ный подход подразумевает создание мультидисципли-

нарной группы, что означает непрерывное взаимодей-

ствие геолога, разработчика, технолога и экономиста 

во время работы над проектом. 

Интеграционный подход крайне важен для проек-

тирования разработки газовых и газоконденсатных 

месторождений. Условия разработки данных место-

рождений накладывают ряд ограничений по скважин-

ной добыче и транспортированию продукции. Мето-

дами интеграционного моделирования достигается 

общее решение по стратегии разработки месторожде-

ния в процессе взаимодействия геолога и разработчика 

с технологом, осуществляется поиск оптимального 

числа скважин и профиля добычи с учетом проектиро-

вания сетей сбора и систем подготовки и транспорти-

ровки углеводородов. Интеграционное моделирование 

так же актуально для проектирования разработки 

нефтегазовых и нефтегазоконденсатных залежей, в 

результате осуществляемой всесторонней оценки осу-

ществляется выбор стратегии разработки нефтяных 

оторочек. На всех этапах проектирования, от разведки 

до управления добычей, осуществляется экономиче-

ское моделирование, с учетом оценки рисков, произ-

водится поиск технологических решений, наиболее 

устойчивых к возможному изменению показателей 

разработки. 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8627
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8627
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На разных этапах жизненного цикла месторожде-

ния используются различные инструменты проектиро-

вания и анализа: модели материального баланса, 2D- и 

3D-секторные и 3D-полномасштабные геолого-

технологические модели, прокси-модели, аналитиче-

ские и цифровые мультифункциональные модели, эко-

номические модели (в том числе оценка рентабельно-

сти скважин и экономической эффективности проек-

та). Создание интеграционных моделей требует при-

влечения специализированного программного обеспе-

чения. Интеграция на базовом уровне представлена в 

гидродинамических симуляторах ECLIPSE (Schlum-

berger) [3] и tNavigator [2] (инструмент NETWORK). 

Интеграционные возможности реализованы специали-

стами компании Petex - Petroleum Experts в связке про-

граммных продуктов IPM GAP/PROSPER/MBAL [4], 

специалистами Schlumberger в программном комплек-

се Resolve и связке программных продуктов 

Avocet IAM/PIPESIM [1]. Специалистами ООО «НО-

ВАТЭК НТЦ» указывается эффективность сотрудни-

чества с компанией Schlumberger Information Solution: 

была разработана концепция, основанная на использо-

вании кластерных расчетов и интегрированного моде-

лирования на основе связки программных продуктов 

INTERSECT и PIPESIM [5]. 

Не снижается актуальность анализа достоверности 

предложенных систем расчета. В указанных симулято-

рах (Avocet, PipeSim, Eclipse) научными специалиста-

ми ТюмГНГУ С.И. Грачевым, А.В. Стрекаловым и 

А.Т. Хусаиновым выявлен [6] ряд недочетов, выра-

женных в неравенстве массовых расходов или давле-

ний между моделями наземной сети и моделями про-

дуктивных пластов, т.е. в точках стыковки (сшивки). 

Для соблюдения материального баланса и равенства 

давлений при «сшивке» различных моделей в точках 

стыковки (устье или забой) в идеале требуется состав-

ление и решение единой системы уравнений, объеди-

няющей модели наземных сетей, скважин и пластов. В 

2014 г. специалистами ТюмГНГУ была создана новая 

версия программного комплекса HydraSym [7], позво-

ляющая моделировать систему продуктивных пластов 

со скважинами и наземными сетями, посредством ре-

шения единой системы уравнений. Таким образом, в 

настоящий момент, разработки в области повышения 

достоверности интеграционных моделей остаются 

перспективным направлением развития для мировых и 

отечественных научно-технических центров нефтега-

зовой отрасли. 
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Единая газо-нефтетранспортная система России 

представляет собой сложный комплекс сооружений. 

Основным технологическим оборудованием, обеспе-

чивающим, функционирование системы являются 

компрессорные станции с технологической трубопро-

водной обвязкой и магистральные газонефтепроводы. 

При магистральном транспорте природного газа и 

нефти  возникает множество проблем, связанных с 

обеспечением надежности работы технологического 

оборудования. 

Для долговечности магистральных трубопроводов 

необходимо обеспечить требуемый комплекс свойств. 

При разработке технологии производства листов, труб 

и соединительных деталей трубопроводов необходимо 

в первую очередь разработать концепцию легирова-

ния, которая в свою очередь будет конкурентоспособ-

на, и обеспечивать комплекс свойств, в том числе экс-

плуатационность. 

Эксплуатация газонефтетранспортной системы 

сопровождается вариацией параметров перекачки и 

воздействием на оборудование различных нагрузок, в 

некоторых случаях с отклонением от расчетных значе-

ний. При наличии разнородной исходной информации, 

задачи повышения надежности оборудования стано-

вятся трудно формализуемыми. Обеспечение надеж-

ной работы транспортировки газа и нефти является 

приоритетной задачей. 

Изготовление трубопроводов из стали Х60, нача-

тое в период 1960-х годов, продолжается до настояще-

го времени. Нормализованный лист обычно произво-

дится из стали с 0,20 С %, 1,5% Mn, микролегирован-

ной V, Ti и Nb или сочетанием микролегирующих 

элементов. Однако из-за высоких уровней содержания 

углерода, серы и азота эти нормализованные стали 

подвержены образованию холодных трещин [2]. Ме-

http://rfdyn.ru/ru/about/company-news/novaya_versiya_tnavigator_422/
http://rfdyn.ru/ru/about/company-news/novaya_versiya_tnavigator_422/
http://www.software.slb.com/products/eclipse/fieldmgmt/networks
http://www.petex.com/includes/download.php?id=1
mailto:natysh13@mail.ru
mailto:555luchia@rambler.ru
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ханические свойства и химический состав стали Х65 

отвечают заданным требованиям для производства 

соединительных деталей трубопроводов.  

Виды обработки стали класса прочности Х65 – 

это горячая штамповка и вальцовка труб. Во время 

проведения штамповки и вальцовки идут большие 

нагрузки, соответственно механические свойства сни-

жаются. Наша задача состоит в том, чтобы подобрать 

такие режимы прокатки, после которой комплекс ме-

ханических свойств после проведения горячей штам-

повки и вальцовки останется в требуемом диапазоне 

[3]. 

Х65 (10Г2ФБЮ) – сталь конструкционная низко-

легированная. В ходе решения поставленной задачи по 

разработке технологии производства листов  с гаран-

тией механических свойств стали категории прочности 

X65 были определены три варианта обеспечения тре-

буемых свойств после термической обработки:  

– выбор оптимальных режимов термической об-

работки на стандартном химическом составе; 

– изменение концепции легирования стали; 

– изменение типа образцов на растяжение. 
Более важной и первоочередной считается задача 

улучшения качества толстолистового металла за счет 
правильного выбора температурного режима прокатки, 
термической и термомеханической обработки листа в 
технологическом потоке стана. Толстым называется 
лист толщиной от 4160 мм, шириной от 600 до 4900 
мм и длиной от 2 до 12 м (иногда – до 18-20м) [3]. 

Рассмотрим термомеханическую (ТМО) и кон-

тролируемую прокатку толстого листа, которые ставят 

своей задачей разработку режимов одновременного 

воздействия на металл дозированной деформации и 

термообработки в процессе прокатки с целью получе-

ния требуемой структуры и свойств металла.  

Существует несколько разновидностей ТМО низ-

коуглеродистых и низколегированных сталей. Наибо-

лее распространена для толстого листа высокотемпе-

ратурная термомеханическая обработка (ВТМО), при 

которой лист после горячей деформации закаливается 

и затем отпускается с получением ферритно-

перлитных или бейнитных структур.  
Основная задача при охлаждении состоит в том, 

чтобы избежать коробления полосы из-за неравномер-
ного ее охлаждения. Соответственно машина должна 
быть оборудована системами, обеспечивающими и 
контролирующими равномерность охлаждения полосы 
по всей площади. Обычно перед установкой лист дол-
жен пройти правку.[4]  

Следует отметить, что титан растворяется в аусте-

ните при высоких температурах, поэтому применяется 

для сталей, нагреваемых до максимально возможных 

температур (1200–1250°С). Нитриды титана стабильны 

при высоких температурах и позволяют контролиро-

вать размер зерна аустенита. При последующем охла-

ждении в процессе прокатки карбиды титана выделя-

ются при высоких температурах и упрочняют аусте-

нит. Деформация упрочненного и мелкозернистого 

аустенита и последующий распад его обеспечивает 

получение упрочненных мелких зерен феррита.  

Ванадий растворяется в аустените при более низ-

ких температурах (около 1150
°
С), следовательно, до-

пускает более низкий нагрев под прокатку. Он практи-

чески не формирует выделений в аустените. Выделе-

ние карбонитридов ванадия происходит в основном в 

процессе и после фазового  – -превращения. Часть 

частиц выделяется  непосредственно в феррит, способ-

ствуя его измельчению и упрочнению [5]. 
Как микролегирующий элемент для измельчения 

зерна наиболее эффективен ниобий, карбонитриды 
которого обеспечивают максимальное торможение 
рекристаллизации аустенита. При наличии ниобия в 
количестве 0,03% сталь вообще не рекристаллизуется 
при температурах ниже 950°С. При совместном леги-
ровании металла ванадием и ниобием расширяются 
возможности каждого из механизмов измельчения и 
упрочнения металла, расширяется диапазон темпера-
тур, при которых выделяются упрочняющие частицы.  

Таким образом, в зависимости от легирующих до-

бавок для каждой марки стали выбирается как темпе-

ратура нагрева под прокатку, так и температурный и 

деформационный режим прокатки. Нагрев осуществ-

ляется в методической печи по второму уровню до 

среднемассовой температуры 1190-1200°С. Общее 

время нагрева – не менее 6,5 часов. Время нахождения 

каждого сляба в томильной зоне печи – не менее 40-60 

мин. Темп посада соответствует темпу выдачи. На 

черновой стадии прокатки относительные обжатия не 

менее 10% [1]. 

На рис. 1 приведена обобщенная схема проведе-

ния высокотемпературной термомеханической обра-

ботки (ВТМО) и низкотемпературной термомеханиче-

ской обработки (НТМО), при производстве толстого 

листа. 
 

 
 

Рис. 1. Обобщенная схема термомеханических  процессов 
при производстве толстого листа (1 – нагрев 
металла, 2 – горячая и низкотемпературная 
прокатка, 3 – охлаждение, 4 – горячая правка, 5 – 
охлаждение, 6 – холодная правка,7 – 
термообработка, 8 – охлаждение и горячая правка, 
9 – холодная правка). 

 

Как видно, в процесс формирования свойств ме-

талла вовлечены также операции горячей и холодной 

правки, на которых осуществляется также дозирован-

ная деформация металла за счет знакопеременного 

изгиба.  
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Таблица 1 

Химический состав, % 

С Mn Si P S Cr Ni Cu Al N Mo V Ti Nb Сэ 

0,10 1,62 0,26 0,01 0,001 0,01 0,03 0,06 0,04 0,005 0,003 0,068 0,016 0,047 0,4 

0,10 1,65 0,38 0,01 0,001 0,03 0,03 0,08 0,03 0,007 0,004 0,078 0,017 0,040 0,4 

 

 
а) 

 
б) 
 

Рис. 2. Влияние температуры и времени выдержки при 

нормализации на уровень прочностных свойств 

стали Х65: а) зависимость прочности от темпера-

туры выдержки; б) зависимость текучести от тем-

пературы выдержки. 
 

В зависимости от толщины листа и марки стали 

состав и порядок операций меняется, а режимы  кон-

кретизируется [4]. 

Для определения оптимального режима термиче-

ской обработки был выбран массив данных со стан-

дартным химическим составом (табл. 1). 

В соответствии поставленной задачи был постав-

лен эксперимент по определению влияния температу-

ры и времени выдержки на уровень прочностных 

свойств стали Х65. Результаты представлены на ри-

сунке 2. 

Был произведен набор статистических данных по 

результатам испытаний образцов на растяжение в про-

дольном и поперечном направлениях с наложением 

температуры нормализации 810, 830 и 850°С при тем-

пературе отпуска 590-610°С. Результаты в виде гисто-

грамм представлены на рис. 3. 

В ходе проведения работы было установлено, что 

с увеличением температуры и времени выдержки 

прочностные характеристики снижаются.  

На основании результатов проведенного анализа 

были определены две температуры нормализации: 

810°С и 850°С. Данные температуры выбраны по 

принципу 810°С – минимальное падение прочностных 

характеристик, 850°С – соответствует текущему режи-

му термической обработки проб по режиму произво-

дителя соединительных деталей. 

 

 
 

Рис. 3. Результат испытаний металла соединительных деталей. 
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Пробы подвергались нормализации на одну из 

температур и последующему отпуску на температуру 

550-670°С с различным временем выдержки – 1 или 2 

мин/мм. Уровень текучести в 100% случаев выше по-

сле нормализации 810°С, чем после 850°С.  

Отсюда следует, что наибольшее влияние на пре-

дел текучести оказывает температура нормализации; 

при температуре нормализации 810°С получено мини-

мальное снижение текучести; отпуск после нормализа-

ции снижает прочность и повышает текучесть стали. 

Для проработки варианта было принято решение 

по изменению химического состава в части содержа-

ния никеля. В результате была запланирована выплав-

ка двух плавок содержанием никеля с массовой долей 

0,20-0,30%. Результаты производства дали положи-

тельный результат в части повышения предела текуче-

сти стали. 

Легирование стали никелем позволило повысить 

выход годного на продукте до 100% при норме по те-

кучести 392 МПа (категория Х65), однако распределе-

ние механических свойств имеет большой разброс, что 

может привести к единичным провалам. 

Изменяя режимы нормализации, возможно, полу-

чать различную категорию прочности изделия – от 

Х52 до Х65 без применения закалочной ванны; изме-

нение требований ТУ позволит повысить категорию 

прочности. 

Результаты испытаний металла соединительных 

деталей показали удовлетворительный результат по 

пределу прочности и пределу текучести, что подтвер-

ждает правильность определенных режимов термиче-

ской обработки, легирования никелем и применения 

цилиндрических образцов при механических испыта-

ниях. 
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Формирование ридберговской материи (РМ), или 

конденсата возбуждённых атомов, уже почти полвека 

является объектом исследования как теоретической, 

так и прикладной физики. Наряду с твёрдой, жидкой, 

газообразной и плазменной формами существования 

материи обнаружена метастабильная фаза, проявляю-

щая свои свойства относительно непродолжительное 

время. Система из большого числа возбуждённых ато-

мов (порядка 1000) может переходить в конденсиро-

ванное возбуждённое состояние (КВС), которое при 

определённых условиях находится в форме упорядо-

ченного плазменного кристалла [2]. 

Основные экспериментальные исследования, под-

твердившие образование РМ в межэлектродной среде 

ТЭП, были выполнены двумя группами исследовате-

лей: 

– под руководством Л. Холмлида в Гётеборгском 

университете (Швеция) в 90-х годах прошлого столе-

тия; 

– под руководством В.И. Ярыгина в ГНЦ РФ-

ФЭИ (Обнинск, Россия) в начале 2000-х годов. 

Преобразование тепловой энергии в электриче-

скую осуществлялось путем динамической подачи па-

ров цезия в межэлектродное пространство через пер-

форированный коллектор, покрытый углеродом. Свой-

ства полученного ридберговского вещества изучены с 

помощью электрофизических и оптических методов.  

Установлено, уменьшение барьерного индекса до  

Vb ≈ 1.6 эВ и тем самым увеличение электродного 

КПД до 20–25% при относительно низких температуре 

эмиттера Тэ = 1600–1800 K и температуре коллектора 

Тк ~ 700 K, безусловно, связаны с уменьшением по-

терь напряжения, генерируемого ТЭП, за счет образо-

вания КВС Cs. Анализ оптического спектра межэлек-

тродной плазмы показал, что помимо линий цезия, 

существуют линии, связанные с углеродным соедине-

нием, которым был обработан коллектор ТЭП [1]. 

Таким образом, полученная экспериментальная 

база ВАХ ТЭП с КВС атомов Cs позволяет перейти на 

следующую ступень исследования, открывая совсем 

новые возможности. 
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Термическая обработка в технологическом про-

цессе изготовления продукции занимает важнейшее 

место, так как с ее помощью можно коренным образом 

изменить структуру и свойства металлических изде-

лий. Так, путем термической обработки можно суще-

ственно повысить показатели прочности, сопротивля-

емость хрупкому разрушению, улучшить режущие 

свойства инструмента, износостойкость различных 

узлов машин и механизмов, а так же можно получить 

заданные физические свойства. 

Инструментальные стали являются основным ма-

териалом для изготовления металлорежущего инстру-

мента. Качество продукции во многом зависит от каче-

ства инструмента [6]. 

Инструментальные стали – это большая группа 

сталей, которые в результате термической обработки 

получают высокую твердость, прочность и износо-

стойкость, необходимые для обработки материалов 

резанием или давлением. Кроме того, многие инстру-

ментальные стали обладают теплоемкостью, т.е. спо-

собностью сохранять эти свойства при нагреве, возни-

кающим в рабочей кромке инструментов при резании с 

повышенной скоростью, при деформировании в горя-

чем состоянии и т.д. Основными свойствами инстру-

ментальных сталей являются: твердость, вязкость, из-

носостойкость, теплоёмкость (красностойкость), про-

каливаемость [3]. 

По твёрдости и вязкости инструментальные стали 

классифицируются на стали высокой твердости (HRC 

58-65), но пониженной вязкости и стали с повышенной 

вязкостью, но пониженной твёрдости (HRC 40-55) [7]. 

Износостойкость инструментальной стали, т.е. 

способность ее сопротивляться различным видам из-

нашивания поверхности, является важнейшей характе-

ристикой долговечности работы инструмента. 

По теплостойкости стали разделяют на: не тепло-

стойкие, полутеплостойкие и теплостойкие. Не тепло-

стойкие стали сохраняют высокую твердость и другие 

свойства до температуры нагрева 200-300ºС, полутеп-

лостойкие до 400-500ºС, а теплостойкие выше 550-

600ºС. Увеличение температуры теплостойкости суще-

ственно повышает срок службы инструмента. Так, по-

вышение температуры теплостойкости быстрорежущей 

стали с 610ºС до 640ºС увеличивает срок службы режу-

щего инструмента в 2-3 раза, а до 700ºС в 10-15 раз [3]. 

По назначению инструментальные стали делят на 

стали для режущих инструментов, штамповые стали 

для холодного деформирования, штамповые стали для 

горячего деформирования, стали для измерительного 

инструмента.  

Применение быстрорежущих сталей для режуще-

го инструмента позволяет повысить скорость резания в 

несколько раз, а стойкость инструмента в десятки раз. 

Главной оптимальной особенностью быстрорежущих 

сталей является высокая теплостойкость или красно-

стойкость (600-700ºС) при наличии высокой твердости 

(HRCЭ 63-70) и износостойкости инструмента. Уни-

кальные свойства быстрорежущих сталей достигаются 

по средствам специального легирования и сложной 

термической обработки, обеспечивающих определен-

ный фазовый состав. 

Быстрорежущие стали имеют в своём составе 

сравнительно невысокое содержание углерода (0,7-

0,95%) и весьма высокое содержание легирующих 

элементов (до 25%). Основными легирующими эле-

ментами являются: вольфрам (6-18%), хром (около 

4%), ванадий (1-5%). Для повышения теплостойкости 

производятся стали, дополнительно легированные ко-

бальтом (5-10%). 

Карбидообразующие элементы образуют в стали 

специальные карбиды Ме6С на основе вольфрама и 

молибдена, МеС на основе ванадия и Ме23С6 на основе 

хроме. Часть атомов Ме в указанных карбидах состав-

ляет железо и другие элементы [3]. Вертикальный (по-

литермический) разрез диаграммы состояния Fe – Cr – 

W – V, характерный для быстрорежущих сталей при-

веден на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Вертикальный разрез диаграммы состояния Fe - W 

- Cr - C - V (при 4%-Cr, 1%-V и 18%-W). 
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Аустенит в быстрорежущих сталях получается 

при нагреве выше 800 - 900ºС, однако при этих темпе-

ратурах аустенит не обогащен основными легирую-

щими элементами и углеродом. Поэтому закалка стали 

от температуры выше Ас3 (линия 1 - 3 - 2) на 30 – 50ºС, 

как принято для обычных сталей, не может обеспечить 

главного свойства быстрорежущей стали – красно-

стойкости [1]. Красностойкость достигается лишь по-

сле высокотемпературного нагрева под закалку до 

температур несколько ниже линии солидуса А4 (1-2), 

когда значительная часть легированных карбидов рас-

творяется в аустените, обогащая его вольфрамом, мо-

либденом, ванадием, хромом и углеродом [7]. 

Быстрорежущие стали различают: умеренной, по-

вышенной и высокой теплостойкости. Теплостойкость 

умеренной стали составляет 600-615ºС, а наиболее 

характерными легирующими элементами являются 

вольфрам и молибден. Характерными представителя-

ми этой группы являются стали: Р18, Р12 и вольфра-

момолибденовая сталь Р6М5 [5]. 

Стали повышенной теплостойкости имеют высо-

кое содержание ванадия, углерода (азота), их дополни-

тельно легируют кобальтом, что позволяет повысить 

теплостойкость до 650ºС. Наибольшее значение тепло-

стойкости (700 - 730ºС) у сталей высокой теплостойко-

сти с интерметаллидным упрочнением, например, у 

стали В11М7Л23. 

В последнее время расширилось использование 

быстрорежущих сталей с повышенным содержанием 

углерода до 2%, при сравнительно низком содержании 

вольфрама и молибдена (11РЗАМЗФ2) и сталей, легиро-

ванных азотом до 0,05-0,10% (Р6АМ5, Р6АМ5Ф3). Раз-

работаны безвольфрамовые быстрорежущие стали типа 

11М5ФЗ, имеющие свойства, близкие к стали Р6М5 [4]. 

Помимо процессов карбидообразования на свой-

ства стали оказывает влияние превращения остаточно-

го аустенита в мартенсит. Практически полное пре-

вращение остаточного аустенита в мартенсит возмож-

но после нескольких циклов нагрева и охлаждения (2-х 

- 4-х кратный отпуск), продолжительностью более 1 

часа, что приводит к небольшому снижению количе-

ства остаточного аустенита по сравнению с тем, что 

достигается при одночасовом отпуске [1]. 

При охлаждении до комнатных температур струк-

тура содержит 20-25% не распавшегося аустенита. По-

сле первого отпуска количество остаточного аустенита 

снижается до 10%. При этом мартенсит, полученный 

при закалке (около 65%) отпускается, но образуется 

новый не отпущенный мартенсит (около 15%) из оста-

точного аустенита. При втором отпуске количество 

остаточного аустенита снижается до 5%, отпускается 

мартенсит, полученный при первом отпуске, но опять 

появляется не отпущенный мартенсит (около 5%). По-

сле третьего отпуска количество остаточного аустени-

та составляет 1-2% и практически весь мартенсит яв-

ляется отпущенным (кроме 3-4%, полученных при тре-

тьем отпуске). Многократный отпуск приводит к росту 

твердости по сравнению с закаленным состоянием, т.е. 

явлению вторичной твердости [2].  

Количество отпусков определяется содержанием 

остаточного аустенита после закалки и его стабильно-

стью, зависящей от состава стали. Возможно примене-

ние сокращенного высокотемпературного отпуска или 

обработка холодом сразу после закалки до температу-

ры – 80ºС. Такое охлаждение вызывает дополнитель-

ное превращение в мартенсит 10-20% остаточного 

аустенита [1].  

Быстрорежущие стали являются хорошо изучен-

ными сталями из ряда инструментальных сталей и об-

ладают свойствами, удовлетворяющими основным 

требованиям, предъявляемые к материалу рабочего 

слоя многих деталей машин и инструмента металлур-

гического оборудования, таким, как высокая и равно-

мерная твердость, теплостойкость, износостойкость, 

удовлетворительная вязкость и прочность. Термиче-

ская обработка включает в себя: отжиг, закалку и от-

пуск [6].  

Перспективным способом получения быстроре-

жущих сталей является метод порошковой металлур-

гии. Главной отличительной особенностью порошко-

вых сталей является равномерное распределение кар-

бидов по сечению, которое не превышает первого бал-

ла шкалы карбидной неоднородности по ГОСТ 19265–

73. 
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Для создания любого продукта нужны ресурсы: 

интеллектуальные, материальные, финансовые. Но 

ресурсы, как правило, ограничены. Поэтому все хотят 

затратить как можно меньше ресурсов и получить как 

можно больше продукта. Для этого совершенствуют 

или создают новую технологию, заменяют одни ресур-

сы на другие, оптимизируют процесс и т.д.  
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Одним из таких способов экономии ресурсов и 

увеличения производительности является предвари-

тельный нагрев металлолома для выплавки полупро-

дукта в дуговой сталеплавильной печи (ДСП). Основ-

ная идея этого метода – сокращение времени расплав-

ления металла за счет загрузки в ДСП уже горячего 

металлолома. Источником тепла для нагрева металло-

лома служат горячие отходящие газы от предыдущей 

плавки, включая химическую энергию их горючих 

компонентов, а также тепло от сжигания топлива. 

Существует несколько вариантов нагрева ме-

таллошихты, которые можно объединить в следующие 

группы [2]: 

 системы подогрева шихты в бадьях – Bucket 

Scrap Preheating Systems; 

 вращающиеся нагревательные печи - Rotary 

Kiln Preheater; 

 шахтные печи – с одной или сдвоенной шах-

той с удерживающими пальцами – Shaft Furnaces – 

Single, Double and Finger Shafts; 

 шахтно-дуговые печи – EcoArc Shaft Furnace; 

 шахтные печи с толкателями – Shaft Furnace 

with pusher; 

 шахтно-дуговые с перемещаемым подогрева-

телем – COSS (Continuous Optimized Shaft System) 

Shaft Furnace; 

 подогреватели непрерывного действия (подо-

грев шихты на конвейере) - Continuous Scrap Preheating 

System; 

 сдвоенные (двухкорпусные) печи – Twin Shell 

Furnace; 

 бадьевые высококорпусные печи – Single 

Bucket High Shell Furnace 

Однако данный способ сэкономить ресурсы, а 

именно электроэнергию, имеет как плюсы, так и мину-

сы. Ниже представлены основные плюсы от примене-

ния горячего металлолома перед плавкой в ДСП: 

 нагрев металлического лома перед загрузкой в 

ванну печи на каждые 100 
o
C позволяет снизить расход 

электроэнергии на выплавку стали на 19,4 кВт·ч/т[1]; 

 увеличение производительности и снижение 

расхода электродов за счет сокращения времени рас-

плавления металлолома [5]; 

 уменьшение шума за счет более стабильного 

горения дуги. 

Основными минусами этой технологии являются: 

 интенсивное образование летучих углеводоро-

дов, диоксинов и фуранов  в интервале температур от 

300 до 600 
o
C [3]; 

 использование подготовленного лома с огра-

ничением по размеру и весу и меньшим содержанием 

мусора; 

 организация мер для соблюдения экологиче-

ских требований по выделению вредных веществ, для 

чего необходимо вводить энергию в системы дожига-

ния газов от 10 до 15 кВт ч/т [4] резко охлаждать вы-

сокотемпературные отходящие газы и производить 

вдувание активированного угля;  

 окисление лома при нагреве выше 600 
o
C. 

Исходя из соотношения плюсов и минусов, нельзя 

сделать однозначное решение. Можно нагревать лом 

до температур, не превышающих 300 
o
C, исключая 

образование вредных веществ и имея экономию элек-

троэнергии около 60 кВт·ч/т. Нагрев в интервале от 

300 до 600 
o
C требует дополнительных затрат для со-

блюдения экологических требований и выглядит не-

перспективно. Также возможен вариант с нагревом 

лома выше 600 
o
C, экономя при этом от 120 кВт·ч/т и 

больше, но в этом случае нужно предусмотреть усло-

вия для равномерного нагрева металлолома и оценить 

потери от окисления металла. 
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В сложившейся ситуации количественного удо-

влетворения спроса на услуги по аттестации, их каче-

ство становится весомым аргументом в обеспечении 

конкурентоспособности. Перед руководителями таких 

организаций стоят сложные задачи: оценить качество 

оказываемых услуг, выявить резервы для его повыше-

ния, спрогнозировать изменение его уровня. 

Анализ существующего опыта показал, что обяза-

тельным этапом при управлении системой качества 

является этап оценки достигнутых результатов [1]. 

Такого рода оценка необходима организациям для то-

го, чтобы: определять сильные и слабые стороны, до-

стигать и поддерживать устойчивый успех, а также 

выявлять дополнительные возможности для совершен-

ствования [2]. Существуют различные инструменты, 

которые могут быть применимы для оценки. Однако в 

настоящее время не известно ни одной методики ком-

плексной оценки для организаций, которые осуществ-

ляют аттестацию специалистов неразрушающего кон-
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троля. Услуги по аттестации специалистов неразру-

шающего контроля могут оказывать организации или 

подразделения организаций, аккредитованные в каче-

стве Независимого органа по аттестации персонала 

(далее – НОАП). Комплексная оценка деятельности 

таких организаций может проводиться в два этапа: 

проведение самооценки и анализ результативности 

СМК и процессов. 

Первым этапом комплексной оценки деятельности 

Независимого органа является самооценка. Самооцен-

ка необходима организациям для того, чтобы отвечать 

потребностям и ожиданиям заинтересованных сторон, 

эффективно использовать ресурсы, а также принимать 

решения на основе фактов [3]. На сегодняшний день 

выделяют различные модели проведения самооценки. 

Для организации, которая осуществляет аттестацию 

специалистов неразрушающего контроля, наиболее 

подходящей является модель самооценки в соответ-

ствии с ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Такой выбор не слу-

чаен и обосновывается тем, что данный стандарт бази-

руется на широко применяемой модели на основе Ев-

ропейской премии по качеству, при этом он учитывает 

актуальные положения и рекомендации стандартов 

ИСО и других международных стандартов [5]. Кроме 

того, данный метод позволяет оценить существующий 

уровень зрелости организации, без значительных за-

трат на ресурсы, будь то человеческие или финансо-

вые. Методика самооценки, которая изложена в стан-

дарте ГОСТ Р ИСО 9004-2010, предназначена для 

определения уровня зрелости путем сопоставления 

текущего положения дел в организации с примерами, 

перечисленными в таблицах (посредством балльной 

оценки от 1 до 5) [2]. Список таких примеров для са-

мооценки НОАП может быть дополнен, исходя из тре-

бований ПБ 03-440-02, СДА-13-2009, а также стандар-

та ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2011. 

Следующим этапом комплексной оценки деятель-

ности НОАП, является анализ результативности си-

стемы менеджмента качества (далее – СМК) и процес-

сов. Основной задачей такого анализа является оценка 

соответствия СМК и процессов требованиям норма-

тивно-правовых актов РФ, действующих националь-

ных стандартов, а также требованиям всех заинтересо-

ванных сторон [4]. В соответствии с требованиями 

ГОСТ ISO 9001 организация должна использовать 

подходящие методы, которые демонстрировали бы 

способность процессов достигать запланированных 

результатов [1]. Факторный анализ является распро-

страненным статистическим методом, который может 

быть применен НОАП в качестве инструмента для 

анализа результативности. Сначала производится сбор 

информации о факторах, которые определяют уровень 

качества оказываемых услуг, а также отбор докумен-

тов, которые описывают исследуемый объект. В ре-

зультате формируется перечень факторов. Затем рас-

считываются взаимосвязи между выявленными факто-

рами. Для этого устанавливаются корреляционные 

зависимости между всеми факторами. Переменные, 

которые обладают большими корреляционными свя-

зями, объединяются в один обобщенный фактор [4]. 

Другими словами, проведение факторного анализа 

качества услуг позволяет определить важность выяв-

ленных факторов с точки зрения качества оказывае-

мых услуг, определить взаимосвязи между факторами. 

Для НОАП можно выделить следующие обобщенные 

факторы, которые оказывают влияние на качество 

предоставляемых услуг: уровень технической осна-

щенности, уровень оснащенности учебно - методиче-

ским материалом, уровень преподавания материала, 

оперативность предоставляемых услуг. 

По итогам комплексной оценки разрабатываются 

корректирующие и предупреждающие мероприятия, 

позволяющие устранить и предупредить возникнове-

ние несоответствий, а также мероприятия по совер-

шенствованию приоритетных направлений, необходи-

мые для продвижения в бизнесе. Процедура комплекс-

ной оценки – не одноразовое мероприятие, а непре-

рывный процесс, который позволяет организациям 

постоянно совершенствоваться и оставаться конкурен-

тоспособными в условиях растущего и меняющегося 

рынка, а высшему руководству принимать решения, 

основанные на фактах. 
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В связи с непрерывным развитием техники важ-

ное значение имеют методы обработки и упрочнения 

поверхности, позволяющие снизить износ и повысить 

ресурс оборудования.  

Одним из способов упрочнения изделий является 

лазерная порошковая наплавка (ЛПН) [1, 2]. Данный 

способ особенно актуален в связи с тем, что многие 

образцы отечественной техники выпущены давно и в 

значительной мере изношены. Метод ЛПН позволяет 

восстановить изношенные детали и снизить расходы 

на запасные части более чем в 1,5 раза [3].  



Естественные науки 

 

 

 Том 2,  № 1   2016     Научный форум. Сибирь 23 

Данная работа посвящена исследованию микро-
структуры и микротвердости  двух образцов, получен-
ных в рамках разработки технологии ЛПН баббитовых 
покрытий [4, 5].  

В качестве подложки использовалась сталь марки 
РС категории А (ГОСТ 52927-2008). Баббит Б83 пода-
вался в виде порошка с размером частиц 50–100 мкм. 
В качестве защитного, обжимающего и транспортного 
газа использовался аргон (высший сорт, ГОСТ 10157-
79). В качестве источника излучения использовался 
волоконный лазер ЛС-1К. 

Образец 1 наплавлялся без предварительного по-
догрева подложки, и поверхность подложки ничем не 
обрабатывалась. 

Образец 2 наплавлялся с предварительным подо-
гревом подложки лазерным лучом, и поверхность ста-
ли была предварительно облужена припоем ПОС61 по 
стандартной технологии. 

Микроструктура исследовалась на металлографи-
ческом микроскопе Eclipse MA200 (NIKON, Япония). 
Микротвердость измерялась на микротвердомере 
HMV-G-FA-D (SHIMADZU, Япония). 

На рисунках 1 и 3 представлены микроструктуры 
образцов. На рисунках 2 и 4 представлены результаты 
измерений микротвердости. 

Образец 1 .  На рис. 1 приведена микроструктура 
образца 1 при увеличении 100

×
. 

 

 
 

Рис. 1. Микроструктура образца 1 при увеличении 100
×
 

 

 

Рис. 2. Микротвердость образца 1. 

 

Образец 2 .  На рис. 3 приведена микроструктура 

образца 2 при увеличении 100
×
. 

 

 
 

Рис. 3. Микроструктура образца 2 при увеличении 100
× 

 

 

Рис. 4. Микротвердость образца 2. 

 

На основании полученных результатов можно 

сделать следующие выводы:  

1) при нанесении баббита методом ЛПН на сталь-

ную основу без ее предварительного лужения и без 

подогрева характерно образование прожигов стальной 

основы и выбросов расплавленной стали в слой бабби-

та. В данных условиях наплавка приводит к образова-

нию неудовлетворительной структуры; 

2) подогрев стальной основы лазерным лучом 

непосредственно перед началом наплавки позволяет 

значительно снизить дефектность границы раздела 

«сталь-баббит». Таким образом, при невозможности по 

каким-либо причинам лужения стальной основы 

наплавка может производиться непосредственно на 

поверхность стали при условии предварительного по-

догрева. Применение лазерного нагрева в данном слу-

чае позволяет обойтись без дополнительного оборудо-

вания; 

3) микротвердость слоев баббита нанесенных ме-

тодом ЛПН соответствует нормальному значению 

твердости для баббита. 
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Цифровая модель местности, сформированная с 

учетом законов картографической генерализации в 

принятых для планов проекциях, разграфки и  с учетом 

систем координат и высот, записанная в специальных 

программах на ПК, принято называть цифровым топо-

графическим планом [1]. Цифровой топографический 

план (ЦТП) еще называют электронным топографиче-

ским планом. 

Цифровая модель местности (ЦММ) – цифровая 

картографическая модель, содержит данные об объек-

тах местности и ее основных  характеристик. Компью-

терная обработка и представление в виде цифровых 

моделей местности пространственных данных находит 

широкое применение при анализе распространения 

участков загрязнений, при прогнозировании в метео-

рологии и климатологии, в моделировании разработок 

месторождений,  при проектировании коммуникаций и  

других инженерных сооружений, видимости и затоп-

ления территорий, а также во многих проектах по 

устойчивому развитию территорий [2]. 

Цифровой топографический план (ЦТП) в отли-

чие от цифровой модели местности (ЦММ) предпола-

гает графическое отображение топографических объ-

ектов и подписей для обеспечения наглядности карты, 

в соответствии с существующими условными знаками 

[3]. Однако при построении алгоритмов для отображе-

ния геометрии объектов карты возникает ряд проблем. 

Одной из таких проблем является трудоёмкость 

отображения сложных условных площадных изобра-

жений топографических объектов. Самыми трудоём-

кими условными знаками, являются комплексные, 

включающий в себя, ряд элементов для изображения 

одного объекта. Если, рассмотреть условный знак 

площадной скалы, то для отображения данного объек-

та карты необходимо рисунок скалы разбить на не-

сколько составных частей: скалистые обрывы и пло-

щади теневых склонов, площади осветлённых склонов 

скал и скалистых обрывов, скалистые обрывы и хреб-

ты скал и вертикальные, а так же горизонтальные 

штрихи скалистого обрыва. Затем с помощью алго-

ритмов связать между собой в единый комплекс, по-

строить и вывести условный знак рисунка скалы. Те же 

действия необходимо произвести и с условным знаком 

осыпи: так же нужно разбить условное изображение 

осыпи на составные части и выполнить рисовку каж-

дой его части, далее связать в единый комплекс изоб-

ражение, построить данный объект. Таких сложных 

комплексных объектов на топографических картах 

немало, некоторые в зависимости от формы, располо-

жения, рисунка имеют индивидуальное изображение,  

и никогда более не повторяются, и для данной терри-

тории будут единственны и индивидуальны. Для того, 

чтобы запустить алгоритм для отображения геометрии 

таких объектов, необходима ручная трудоемкая подго-

товительная работа оператора по отработке разделения 

этих объектов на составные части. Такие территорий 

как, например, горная территория Алтая, которая 

сплошь состоит из скал, трудно подсчитать затраты 

времени на подготовку одного её номенклатурного 

листа. 

К топографическим объектам  наиболее трудоём-

ким для отображения можно отнести:  ледяные обры-

вы и скалистые берега; комплексы оврагов и промоин; 

оползни; курганы и бугры; отсыхающие и подводные 

рифы, замкнутой или линейной формы; комплексы 

промышленных территорий; комплексы ГЭС, ГРЭС и 

ТЭЦ. Территория аэродромов с взлетно-посадочными 

полосами, государственные границы с пограничными 

знаками. Данные объекты невозможно включить в ав-

томатическую обработку при составлении карт, так как 

они являются сложными комплексами, требующими 

совместной интерактивной и далее автоматической 

или полуавтоматической обработки на конкретный 

объект или часть объекта.  

В связи с возникновением новых видов  картогра-

фической продукции – ЦТК и ЦТП необходим пере-

смотр таблиц существующих условных знаков и заме-

на их на более упрощённые изображения. 

Средние ошибки в плановом положении на картах 

изображений предметов и контуров относительно 

ближайших обозначений опорных пунктов и линий 

прямоугольной (километровой) сетки не должны пре-

вышать 0,5 мм. Для масштаба 1:50000 допустимый 

сдвиг составляет 25 м, но по объективным причинам в 

данной ситуации картографы в этот допуск не уклады-

ваются [4]. 

Искусственно расширенные линейные объекты 

автомобильных дорог с заливкой (и без заливки) могут 

быть заменены тонкими линиями определённого цвета, 

от чего читаемость карты не пострадает, а точность и 

достоверность информации, только выиграет.  
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При отображении объектов гидрографии точность 

на  картах, так же не выдерживается:  изображение рек 

и каналов, не выраженных в масштабе карты по ши-

рине, показываются в две линии, таким образом, при 

определённой ширине линейные  объекты гидрогра-

фии – это реки и каналы, искусственно расширяются и 

показываются с заливкой. А если, рядом с такими объ-

ектами гидрографии, будут располагаться валы, дам-

бы, дороги или строения, то не трудно подсчитать их 

суммарный сдвиг и точность карты, в районе изобра-

жения. Не обоснованное расширение линейных рек и 

каналов, необходимо пересмотреть.  

При выполнении автоматической или интерактив-

ной генерализации возникает необходимость доработ-

ки шрифтов, меняется кегель, при переходе с одного 

масштаба на другой. Размерами шрифтов указывается: 

градация населённых пунктов по числу жителей; важ-

ность объекта; судоходность рек. Тип шрифта показы-

вает:  

 тип поселения (город, посёлок городского ти-

па, посёлок сельского типа, посёлок при промышлен-

ном предприятии, железнодорожной станции, приста-

ни и т.п.);  

 политико-административное значение насе-

лённых пунктов (столицы, центры районов, краёв, об-

ластей, республик);  

 основное или вспомогательное  название объ-

екта. 

Для тиражного оттиска, вариации с кеглями 

шрифтов были необходимы. Однако при появлении 

цифровой продукции данные требования стали  не ак-

туальны, поскольку все характеристики объектов мо-

гут быть введены в семантическое описание. Неакту-

альна и градация населённых пунктов по числу жите-

лей, при построении ЦТМ и ЦММ, так как  это число 

приводится рядом с его названием.  

Больше всего карта масштаба 1:10000 и мельче 

загружена на застроенных территориях городов и про-

чих населённых пунктов [5]. Здесь требуется более 

детально рассмотреть каждый условный знак и право 

его на площадное изображение. Для этого  необходимо 

проведение экспериментов с множеством сочетаний 

различных ситуаций. 

Затронутые выше проблемы являются лишь ча-

стью существующих проблем. Учитывая вышепере-

численные факты, а также результаты анализа вынуж-

денных сдвигов объектов при получении их геометрии 

по требованиям нормативных документов, можно сде-

лать вывод: на цифровой топографической карте теря-

ется точность и достоверность. Кроме того возникает 

необходимость проведения ряда дополнительных ра-

бот и затрат времени по доработке отображения на ней 

топографических объектов. 
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Педагогические отряды — сообщества, команды, клубы 

вожатых, состоящие из числа студентов средних и выс-

ших учебных заведений. Участники педагогических отря-

дов называли себя вожатыми, ведущими, комиссарами, 

мастерами и т.д. В настоящее время, в летние оздорови-

тельные лагеря привлекаются не профессионалы своего 

дела. В нашей статье мы раскрываем актуальность и но-

визну внедрения студенческого педагогического отряда в 

Республику Бурятия, делаем вывод, что организация и 

внедрение студенческих педагогических отрядов Респуб-

лики Бурятия весьма актуально на сегодняшний день, для 

эффективной работы вожатого в летний оздоровительный 

сезон.  

 

В настоящее время возможности студентов, обу-

чающихся по педагогической специальности, к сожа-

лению, не полностью реализуются по множеству при-

чин. В том, чтобы данный потенциал был задействован 

полностью, необходимо, чтобы будущий педагог уви-

дел личную заинтересованность в эффективной дея-

тельности педагогического труда, определил свое ме-

сто, и осознал свой вклад в решение задач и целей дея-

тельности дошкольного, школьного и высшего образо-

вательного учреждения. В связи с этим, в последние 

годы все больше внимания уделяется организации дея-

тельности педагогического отряда. Этому есть вполне 

объяснимые причины.  

Во-первых, в последнее время увеличивается ко-

личество детей, желающих отдыхать в детских лаге-

рях. К примеру, летний оздоровительный лагерь «Род-

ник» Республики Бурятия в 2014 году принял 210 де-

тей, а в 2015 году на 7 детей больше. В целом, отды-

хающих в детских оздоровительных лагерях становит-

ся больше.  Во-вторых, успех организации детского 

отдыха во время летнего сезона во многом зависит от 

вожатых, которые работают в данном лагере. После 

распада СССР вожатское движение во многих регио-

нах было приостановлено.  
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В настоящее время с каждым годом, потребность 

в профессиональных вожатых растет. Круг обязанно-

стей вожатого современных детских оздоровительных 

лагерей стал шире. Сегодня вожатому необходимы 

педагогические, психологические, социально - педаго-

гические  знания и умения, для того, чтобы в полной 

мере использовать возможности детского оздорови-

тельного лагеря для обеспечения развития детей и их 

полноценного отдыха в каникулярное время [1]. Усло-

вия труда вожатого отличаются от условий труда пред-

ставителей других профессий многообразием видов 

деятельности, необходимостью переключения с одной 

деятельности на другую, высокой двигательной актив-

ностью, постоянной напряженностью внимания, мно-

жеством и сложностью коммуникативных взаимодей-

ствий. Исходя из выше перечисленного, основной про-

блемой является компетентность вожатого, не удовле-

творяющая современным требованиям оздоровитель-

ного детского лагеря.  

Новизна нашего исследования определяется тем, 

что его результаты позволят сформулировать новые 

подходы к организации профессиональной деятельно-

сти вожатых. Это возможно на основе внедрения ме-

ханизмов, целенаправленной организации деятельно-

сти студенческого педагогического отряда. 

Интерес к изучаемой проблеме продиктован тем, 

что к работе в  детских оздоровительных лагерях при-

влекаются не профессионалы, их никто специально не 

готовит к этой деятельности. На наш взгляд, целена-

правленная подготовка и обучение через организацию 

студенческого педагогического отряда позволит осу-

ществить подбор талантливых ребят из числа студен-

тов к работе в качестве вожатого в летнем лагере от-

дыха.  

Изменившаяся социокультурная обстановка в об-

ществе актуализировала необходимость создания сту-

денческих педагогических отрядов в Республике Буря-

тия и подготовке вожатых на основе современных тре-

бований. Сегодня, компетентность вожатого, можно 

рассматривать как социальный заказ общества, для 

того, чтобы вожатый мог выполнять профессионально 

– педагогические функции в условиях детского оздо-

ровительного лагеря. Отрядный вожатый выполняет 

следующие функции: обеспечивает выполнение детьми 

санитарно-гигиенических норм, контролирует соблю-

дение ими опрятного внешнего вида, чистоты одежды, 

установленного порядка в спальных комнатах, иных 

помещениях жилых корпусов, столовой и на террито-

рии лагеря [2]. Он обеспечивает неукоснительное со-

блюдение детьми дисциплины и порядка в соответ-

ствии с установленным режимом. Организует обяза-

тельное участие отряда во всех общелагерных куль-

турно-массовых, спортивно-оздоровительных и трудо-

вых мероприятиях. 

Также в его функции входит организация дежур-

ства детей в жилых корпусах, столовой, на закреплен-

ной за отрядом территории лагеря, следить за чистотой 

и порядком в комнатах.  Вожатый несет персональную 

ответственность за организацию, жизнь и здоровье 

детей. В случае непредвиденных обстоятельств немед-

ленно сообщает в ближайшее отделение полиции, и 

ставит в известность начальника лагеря. У каждого 

вожатого должен быть отрядный план работы, согла-

сованный со старшим вожатым, последующим отче-

том о его выполнении. Он участвует в организации и 

проведении общелагерных мероприятий в соответ-

ствии с указаниями старшего вожатого и начальника 

лагеря. 

В настоящее время вожатское движение Респуб-

лики Бурятия вновь начало приобретать силу. В сен-

тябре 2015 года, было сформировано 3 студенческих 

педагогических отряда. За этими отрядами прикрепле-

ны определенные оздоровительные детские лагеря 

Республики Бурятия. Следует отметить, что шаг за 

шагом вожатское движение Республики Бурятия по-

степенно возрождается. 

Организация студенческого педагогического 

отряда. 

Министерство спорта и комитет по молодежной 

политике Республики Бурятия, разрабатывает меры по  

изменению структуры подготовки вожатых. Студенче-

ские педагогические отряды создаются для того, чтобы 

подготовить будущих вожатых. Бойцы, состоящие в 

студенческом педагогическом отряде, должны знать 

методику воспитательной работы с подростками, ос-

новы психологии и педагогики ребенка этого возраста, 

способы сплочения детского коллектива. Также буду-

щие вожатые будут набираться опыта в организации 

различных мероприятий, отрядного дела, досуга детей 

в оздоровительном центре. 

Само создание педагогического отряда влечет за 

собой много плюсов:  

 трудоустройство студентов на летнее время, 

возможность пройти летнюю педагогическую практи-

ку по программе обучения;  

 возможность трудоустроиться в лучшие оздо-

ровительные лагеря Российской Федерации, как Оке-

ан, Артек, Орленок. 

 профилактика преступлений среди молодежи 

и др. 

На наш взгляд, внедрение СПО в Бурятии будет 

осуществляться наиболее успешно, если: 

 определены критерии и показатели оценки 

эффективности труда СПО, позволяющие своевремен-

но корректировать процесс его управления; 

 осуществляется дифференцированный подход 

к оценке деятельности каждого вожатого, с учетом 

уровня развития мотивации, что способствует оптими-

зации профессионально-педагогической деятельности 

самого вожатого. 

Вывод:  

Возрождение СПО в Республике Бурятия следует 

рассматривать как ответ на осознанную потребность в 

изменении системы подготовки вожатых. В условиях 

лагеря в летний оздоровительный сезон решаются за-

дачи занятости детей, т.е. организации их деятельно-

сти, связанной с удовлетворением индивидуальных 

интересов и потребностей в личностно значимых сфе-
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рах деятельности, направленной на развитие творче-

ского потенциала. Основными задачами вожатого яв-

ляются: включение детей и подростков в различные 

виды деятельности, формирования их социального и 

жизненного опыта, социальной компетенции.  

Согласно исследованию А.Н. Никульникова, во-

жатый должен иметь 6 ключевых компетенций: норма-

тивно-правовая, психолого-педагогическая, диагности-

ко-прогностическая, проективно-аналитическая, ком-

муникативная и организаторская [1]. Вожатый – это 

руководитель временного детского коллектива, поэто-

му создание студенческого педагогического отряда в 

Республике Бурятия  имеет актуальность в настоящее 

время. 
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Сознание является одной из вечных тем филосо-

фии. Оно имеет большое значение для правильной 

ориентации человека в мире, выработке методологиче-

ских и поведенческих установок, что свидетельствует 

об актуальности данной работы. 

Деятельность человека возможна благодаря со-

знанию, которое определяет место человека в мире, 

ощущение и восприятие окружающей среды. Однако в 

определенных обстоятельствах может наступить рас-

стройство сознания [3], или отсутствие сознания, пол-

ная утрата человеческой деятельности – вегетативное 

состояние [2]. Само понятие сознания является одним 

из наиболее сложных во всей истории философии, ко-

торое непрерывно изменяется, начиная с 5 века до н.э. 

и по настоящее время. 

Сознание в философии изучается в основных трех 

компонентах: естественно-научном, то есть сознание 

как функция мозга, гносеологическом, то есть анализ 

сознания как отражения настоящего в идеальных обра-

зах, и социального, связь человеческого сознания с 

общественной жизнью людей. При изучении сознания, 

выясняется, что эти три компонента прочно связаны 

между собой, и являются отражением актуальной дей-

ствительности, при взаимодействии с окружающим 

миров и другими людьми, осуществляемое непосред-

ственно человеческим мозгом. 

Идеалисты обосновывают субстанциональную 

концепцию сознания, “… абсолютное существование 

чувственных объектов в себе или вне ума <…> в этих 

словах или заключается прямое противоречие, или они 

ничего не означают” [1]. При этом субъективный иде-

ализм (представители – Д. Беркли, Д. Юм) считает, что 

сознание человека существует самостоятельно, в то 

время, как объективный идеализм (представители – 

Платон, Г. Гегель) утверждают, что самостоятельно 

существует лишь часть сознания – объективированное 

внеличностное. 

Религия рассматривает сознание как бессмертную 

душу, дарованную Богом. То есть сознание нематери-

ально, бестелесно и используется в религии для дока-

зательства существования духовного мира. 

В полной противоположности от идеализма и ре-

лигии находится материализм. Получается, что мате-

риалисты рассматривают сознание как свойство мате-

рии. Однако вопрос о происхождении и сущности со-

знания оказался достаточно сложным для материали-

стов и во второй половине XIX века прочно обосно-

вался вульгарный материализм (представители – Л. 

Бюхнер, К. Фогт, Я. Молешотт). Так, Бюхнер заявлял, 

что «мысль – это физико – химическое движение моз-

гового вещества», а Фогт, что «мозг выделяет мысль, 

как печень – желчь». Согласиться с вульгарным мате-

риализмом невозможно, так как все направления фи-

лософии, в том числе классический материализм, при-

знают идеальность сознания. 

Несмотря на это, материалисты приняли другую 

попытку объяснения природы сознания и утверждали, 

что вся материя обладает им. Это течение философии 

получило название гилозоизм (представители – Д. Ди-

дро, Ж. Б. Р. Робине). Так Дидро утверждал, что «от 

молекулы до человека тянется цепь существ, перехо-

дящих от состояния живого оцепенения до состояния 

максимального расцвета разума». Но, безусловно, вся 

материя не мыслит, и не ощущает, она обладает лишь 

свойством отражения. 

В настоящее время доказано, что сознание фор-

мируется только в обществе, то есть с накоплением 

социального опыта [4]. Так случаи описания киплин-

ского Маугли [4] или мальчика Виктора, найденного 

ещё в 1799 году, подтверждают, что для формирования 

сознания важнейшим условием является присутствие 

социума и взаимодействия с ним на всех этапах фор-

мирования личности, начиная с самых первых дней 

жизни. В отсутствие этого фактора у людей, выросших 

вне окружения себе подобных социализированных 

личностей, уровень психического развития достигает 

лишь предсознания, свойственного животным.  

Также современные ученые не имеют единого 

обоснованного мнения о происхождении сознания. 

Однако выяснили ряд критериев, согласно которым 

человек находится в ясном сознании, что и является 

материальной основой сознания. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, 

можно сделать вывод, что с течением времени у чело-

вечества складывались различные представления о 
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сознании, накапливались знания, и происходили из-

менения в теоретико-методологических обосновани-

ях процессов в мире. Современная философская 

наука, используя, накопленные знания и научно-

технический прогресс, расширила знания о понятии 

сознания, и приняла концепцию материальной основы 

сознания. 
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Страх сопровождал человечество всю историю 

своего существования и на сегодняшний день набирает 

все большую популярность в современном российском 

обществе.  

На раннем этапе развития у людей преобладали, 

прежде всего, биологические страхи, например, такие 

как боязнь за свою жизнь и здоровье. Но в настоящее 

время, в ходе развития общества, появления различных 

социальных институтов и возникновения множества 

взаимосвязей между индивидами, у людей начинают 

появляться так называемые социальные страхи, кото-

рые практически заменяют биологические. Человек 

уже живёт и развивается в определённой культурной 

среде. Его социализация происходит посредством воз-

действия на него этих социальных институтов, средств 

массовой информации, искусства и литературы и, та-

ким образом, кроме необходимых знаний, навыков и 

чувств он получает соответствующие тревоги и страхи 

данного общества [2].  

Для социальных страхов характерно начало в се-

редине подросткового возраста – «время, когда осо-

бенно велика вероятность нарушения психологическо-

го развития, образования социальных и межлично-

стных связей и формирования жизненных целей» [1].  

 Социальные страхи подростков можно свести к 

пяти видам:  

1. Страх «быть не собой». Выраженная потреб-

ность быть собой неотделима от страха быть не собой, 

то есть стать кем-то другим, «в лучшем случае – обез-

личенным, лишённым индивидуальности и самобыт-

ности, в худшем – потерявшим самоконтроль, власть 

над своими чувствами и рассудком».  

2. Страх провала, осуждения, наказания. Стойкий 

страх провала определяется перфекционизмом и мак-

симализмом, свойственным подростку («синдром от-

личника» или «синдром гиперответственности»), а 

также склонностью подростков делать общие выводы 

из единичных фактов и конечного результата, когда не 

учитываются индивидуальные особенности человека, а 

ярлык «успеха» или «поражения» наклеивается вне 

зависимости от затраченных усилий.  

3. Страх физических уродств. Особые пережива-

ния подростку приносят постоянные изменения его 

внешности, связанные с физиологическими особенно-

стями созревания, гормональными всплесками.  

4. Страх одиночества. Подросток – уже социально 

ориентированная личность. Он хочет быть в кругу себе 

подобных. Яркая выраженность аффилятивной по-

требности – одна из самых главных особенности лич-

ности подростка.  

5. Страх бесперспективности и невозможности 

самореализации [3]. 

Подростки стремятся к формированию своей ин-

дивидуальности, становлению собственного «Я». Ре-

бенок хочет быть значимой частью общества, важным 

является общение со сверстниками. В этот период воз-

никает страхи собственных или чужих недостатков, 

например, физических. Поскольку подростки особо 

чувствительны к оценке со стороны окружающих, от-

сюда возникают страхи «быть не собой». Также в это 

время формируются различные эталоны, например, 

идеальных семейных отношений или красоты, поэтому 

для подростка особо важно быть лучшим для всех, 

отсюда возникают страхи неудач и провалов. 

Безусловно, большое значение на количество со-

циальных страхов оказывают семейные отношения. 

Меньше страхов будет у ребенка, в семье которого 

царит взаимопонимание и теплота. Межличностная 

напряженность и низкое взаимопонимание увеличива-

ют число страхов. Чаще всего свои страхи подростки 

стараются скрыть, но их не сложно заметить, дети бо-

ятся новых знакомств, избегают выступлений на глазах 

у публики и ответственных заданий. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что под-

ростковый возраст отличается особой эмоциональной 

нестабильностью, в период которого происходит фор-

мирование личности. Огромное влияние на этот про-

цесс оказывают различные страхи, в числе которых 

особое место занимают страхи социальные.  
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Аутизм характеризуется дефицитом в области 

коммуникации и социального взаимодействия, а также 

наличием ограниченных, повторяющихся и стереотип-

ных моделей поведения и/или интересов. На террито-

рии Российской Федерации статистика о количестве 

детей с диагнозом Аутизм отсутствует. Специалисты, 

работающие в данной области отмечают рост заболе-

ваемости среди детей, наиболее частую постановку 

диагноза РАС в раннем возрасте. Статистические дан-

ные Американских центров по контролю и предотвра-

щению заболеваний (U.S. Centers for Disease Control 

and Prevention, 2008) сообщают, что каждый 88-й ре-

бенок в США болеет аутизмом; на момент 2014 года 

диагноз РАС поставлен 1 из 68 детей [5, 10]. В 2015 

году была опубликована статистика, согласно которой 

1 из 45 детей имеет диагноз РАС [3]. Отмечается, что 

распространённость заболевания не имеет статистиче-

ских различий в зависимости от социально-

экономического уровня или между различными куль-

турами и расами [9, 10].  

В связи с ростом детей с диагнозом РАС необхо-

димо более пристальное внимание обратить на семьи, 

в которых воспитываются эти дети. В данной статье 

хочется рассмотреть основные проблемы, с которыми 

сталкивается семья ребенка, которому был поставлен 

диагноз Аутизм и профилактические мероприятия, 

которые могут быть организованы психологом-

педагогом, работающим с семьей. 

Статистические данные РФ на момент сентября 

2014 года сообщают, что в России более 540 тысяч 837 

детей имеют группу инвалидности [1]. Основа под-

держки и социальной помощи направлена именно на 

ребенка с инвалидностью, в то время, как постановка 

диагноза оказывает влияние на жизнь всей семьи. К 

сожалению, семьи, воспитывающие ребенка с РАС не 

выделены на территории РФ в отдельную группу, не 

типированы для оказания им психологической помощи 

и сопровождения. При этом исходя из статистических 

данных, нам известно, что более 50% детей-инвалидов 

живут в неполной семье и воспитываются матерью [2]. 

Следовательно, первую профилактику и помощь, ока-

зываемую семье с ребенком, которому был поставлен 

диагноз РАС, необходимо направить на профилактику 

распада семьи.  

Уход за ребенком с РАС может создать проблемы 

для семей из-за характера основных симптомов рас-

стройства, в том числе нарушений в социальной сфере 

и ограниченных, стереотипных моделей поведения, а 

также дополнительные функциональные нарушения, 

которые могут вызвать поведенческие проблемы 

(например, агрессию или аутоагрессию) [11]. Если се-

мья примет решение ограничить внешние контакты, 

это повлечет за собой вторичную аутизацию семьи. 

Профилактика вторичной аутизации может благотвор-

но повлиять как на членов семьи, так и на ребенка с 

диагнозом РАС. 

Исследование, проведенное по выявлению уровня 

родительского стресса Giulia Giovagnoli, Valentina 

Postorino, Laura M. Fatta, Veronica Sanges, Lavinia De 

Peppo, Lia Vassena, Paola De Rose, Stefano Vicari, Luigi 

Mazzone [6] показало отсутствие зависимости уровня 

стресса от тяжести проявлений симптомов Аутизма, но 

выявило, что уровень стресса у родителей выше в бо-

лее раннем возрасте (дошкольный возраст) и может 

быть уменьшен, вследствие правильно подобранного 

раннего вмешательства, по мере решения поведенче-

ских проблем ребенка с РАС, развития эмоционально-

волевой и когнитивной сферы. Также в исследовании 

приводится информация, что родители, которые нача-

ли поведенческую терапию на дому и были вовлечены 

в терапию (продолжали занятия с детьми в отсутствие 

тераписта) испытывали меньше стресса. Следователь-

но, часть работы психолога-педагога должна быть 

направлена на выбор программы раннего вмешатель-

ства и стратегии коррекции проявления основных 

симптомов РАС, влияющих на жизнь ребенка и семьи. 

Исследование, проводимое в Чехии Michal 

Hrdličkа, Vanda Lukáčová, Mária Vacová, Štěpánka 

Beranová и Iva Dudová1 [7], ставило целью проследить 

способ получения информации родителей об аутизме. 

Оно показало, что в семье поиском информации зани-

малась мама в 64%. Информированность родителей об 

аутизме помогла поставить диагноз в более раннем 

возрасте. 72% родителей искали информацию в Ин-

тернет, 56% родителей после поисков подтвердили 

информацию у врача-психиатра. Авторы обратили 

внимание, что часть вопросов об Аутизме у родителей 

осталась невыясненной после постановки диагноза. 

Используя опыт коллег, необходимо помочь родите-

лям с поиском информации о диагнозе и жизни их ре-

бенка, после установления диагноза. Необходимо по-

мочь с налаживанием контактов по поддержке, кор-

рекции и реабилитации ребенка с диагнозом РАС. Раз-

работка маршрута для ребенка с РАС и его семьи мо-

жет стать приоритетом в работе педагога-психолога, 

помогающего семье после постановки диагноза. Если 

семья будет информирована о всех особенностях раз-

вития своего ребенка, его перспективах, то сможет 

информировать об этом друзей и коллег, что может 

стать еще одним источником профилактики вторичной 

аутизации семьи. 

Большинство исследований в области психологи-

ческого здоровья членов семей детей с РАС направле-

ны на мать, как члена семьи, осуществляющего воспи-

тание и уход за ребенком с диагнозом РАС. Э.Л. Федо-

това [4] обращает внимание на то, что в семье, воспи-
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тывающей ребенка с РАС, может быть нарушена се-

мейная коммуникация и система ролей. Такая ситуа-

ция не способствует гармоничному и благоприятному 

развитию нейротипичного ребенка. Следовательно, 

необходимо направить помощь на реализацию потен-

циала Сиблинга ребенка с РАС, и профилактику его 

депривации. 

M. Muqyyad и соавт. [8] сосредоточили внимание 

на роли отца ребенка с РАС и его психологическом 

благополучии. В своей статье они обращают внимание, 

что отец, получив диагноз для своего ребенка, часто 

проходит через интенсивные реакции, включая гнев, 

обиду, страх, отрицание, чувство изоляции, низкую 

самооценку, депрессию. Более того, они могут испы-

тывать чувство неудачи и депривации, развить сомне-

ния в их способности обеспечивать уход за своими 

детьми и выполнять свои обязательства. 

Участие отцов в жизни и развитии ребенка с РАС 

оказывает положительное влияние на детское благопо-

лучие, но при этом роль отца часто оказывается забы-

той при планировании реабилитационных и коррекци-

онных мероприятий.  С одной стороны, в мировой ли-

тературе мало информации об уровне стресса, который 

испытывает отец ребенка с РАС, с другой стороны, в 

случае, если отец будет информирован, и задействован 

в работе с ребенком, это может снизить стресс матери 

и улучшить качество жизни всей семьи ребенка с РАС. 

Следовательно, психолого-педагогические мероприя-

тия необходимо направить на профилактику стресса 

отца ребенка, а также его вовлечение в маршрут, раз-

работанный для реабилитации и коррекции. 

Выводы:   

Семья, получившая диагноз для своего ребенка 

испытывает стресс. Жизнь семьи, качество жизни, 

дружеские и родственные связи могут претерпеть из-

менения после постановки диагноза. В работе с семь-

ей, имеющей ребенка с РАС необходимо выделить 

время на профилактику рисков и решение проблем 

остальных членов семьи, связанных с диагнозом РАС. 

От профилактической работы с возможными рисками 

и проблемами, зависит качество и уровень жизни ре-

бенка с диагнозом РАС. 
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Социально-экономические изменения, произо-

шедшие в жизни страны, привели к радикальным ре-

формам и в системе образования. Президентская про-

грамма «Наша новая школа» (2010) прямо определяет 

парадигму современного развития образования как 

гуманистическую, нацеленную на развитие личности, 

поддержку как наиболее успешных детей, так и детей с 

особенностями развития. Изменение требований к со-

держанию образования, формирование новых феде-

ральных государственных образовательных стандар-

тов, требований к условиям образовательной деятель-

ности и, соответственно, к педагогическому результа-

ту, влекут за собой дополнительную актуализацию 

поиска новых  подходов к формированию и развитию 

информационно-образовательной среды в учреждени-

ях среднего профессионального образования.  

В понятие  информационно-образовательной сре-

ды входит понятие  образовательная среда. Рассмот-

рим понятие – образовательная среда, образование. В 

«Основах открытого образования» [13] и Федеральной 

программе развития образования (проект) отмечается 

необходимость совершенствования системы Россий-

ского образования и её реформирования. 

Под современными условиями мы понимаем вли-

яние трех основных факторов: во-первых, идущий 

процесс реформирования системы образования с це-

лью поиска путей выхода государства из системного 

кризиса, во-вторых, изменение форм организации об-

щественного устройства и производства, переход к 

новым нравственным и культурным ценностям самой 

личности, её воспитанности, образованности и про-

фессиональной компетентности, обеспечивающих сво-

им интеллектуальным и духовным началами процессы 
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http://droplak.ru/?p=4313
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устойчивого развития самого государства, в-третьих, 

изменения в технологиях деятельности и переходу к 

информационному обществу.  

Анализ различных подходов к проблеме позволяет 

выделить несколько направлений развития и формиро-

вания образования: гуманизация, демократизация, не-

прерывность, опережающий характер и информатиза-

ция [4, 9-11, 14, 15]. Под гуманизацией понимается, с 

одной стороны, процесс и результат переориентации 

образования на развитие личностной направленности, 

самореализации, самовыражения и самоутверждения 

личности, а с другой стороны – средство поддержки 

социальной устойчивости самозащиты и адаптации 

человека в условиях рыночных отношений [9].  

Именно с учетом этих позиций и необходимо из-

менять представление о целях, содержании, формах и 

методах обучения и воспитания. Основными целями 

образования становятся: создание условий для разви-

тия индивидуальной самобытности личности, овладе-

ния профессиональной деятельностью с учетом ценно-

стей истинно человеческой культуры, воспитание со-

циально активных, творческих субъектов общества, 

обладающих широким общеобразовательным и про-

фессиональным кругозором, профессиональной мо-

бильностью [6]. 

Изменение целей образования требует пере-

осмысления роли и личности педагога, требований к 

уровню его общего и профессионального развития. 

Традиционная система образования ориентирует педа-

гога на программирование целей и содержания обуче-

ния в понятиях знать и уметь. В условиях гуманизации 

обучения возникает необходимость разработки новых 

подходов к формированию целей и содержания обуче-

ния в контексте культуры: нравственной, эстетической, 

информационной, гуманитарной, технической. 

Одним из главных составляющих гуманитариза-

ции образования является усиление правового воспи-

тания: формирование знаний о гражданских правах и 

обязанностях, воспитание чувства собственного досто-

инства, самоуважения, уважения к окружающим, 

народам других национальностей, рас, религий, куль-

тур [7]. 

Принцип фундаментализации образования пред-

полагает углубление теоретической, общеобразова-

тельной, общенаучной и общепрофессиональной под-

готовки людей. Дальнейшее реформирование и разви-

тие университетского образования, предполагает мо-

дульное построение содержания образования, усиле-

ние научного потенциала учебных заведений, методо-

логическую подготовку основам профессиональной 

деятельности (формирование умений целеполагания, 

проектирования и конструирования, оптимального 

выбора индивидуального стиля учебной и профессио-

нальной деятельности, рефлексии ее процесса и ре-

зультатов, формированию способностей к профессио-

нальной адаптации, самосовершенствованию, этики, 

психологии и ответственности [2, 11]. 

Итак, развитие системы образования в соответ-

ствии с принципами гуманизации характеризует, 

прежде всего, взгляд на преобразование с точки зрения 

интересов личности учащегося, студента, педагога, 

преподавателя, мастера производственного обучения и 

создание для них оптимальных условий разносторон-

него развития. 

Другим важным направлением развития системы 

образования является процесс ее демократизации – 

взгляд на преобразования с точки зрения оптимизации 

отношений между обществом, государством и учеб-

ными заведениями, между руководителями образова-

ния и педагогами, педагогами и обучаемыми, между 

самими обучаемыми. В зависимости от выбранного 

основания можно выделить различные уровни управ-

ления и соответствующие принципы демократизации: 

учитель как руководитель учащихся (принцип сотруд-

ничества), учащийся (принцип самоорганизации), об-

разовательное учреждение (принцип открытости), си-

стема образования (принцип многообразия), регион 

(принцип регионализации), общество и государство 

(принципы равных возможностей и общественно-

государственное управление) [2]. 

Каждый из принципов характеризуется своими 

особенностями и условиями реализации. Так, принцип 

сотрудничества предполагает, с одной стороны, уста-

новление обстановки взаимопонимания, доверитель-

ности и взаимной требовательности педагога и учаще-

гося, а с другой – совместную постановку задач, сов-

местный анализ процесса их решения и достигнутых 

результатов [5, 15]. Принцип открытости заключается 

в преодолении замкнутости, корпоративности и ведом-

ственности учебных заведений.  

Непрерывность образования – это сложное поня-

тие, которое невозможно трактовать однозначно, по-

этому разобьем его на 2-е составляющие: непрерыв-

ность и образование. Понятие непрерывность можно 

понимать, как некий процесс или свойства объекта, 

характеризующее отсутствием промежутков в его про-

текании, перехода от одного качественного состояния 

в другое [11, 14].  

Понятие образование, возможно, определять как 

категорию обозначающую деятельность и результат 

обучения и как процесс развития. В первом случае об-

разование есть получение систематизированных зна-

ний, умений и навыков, обучение, просвещение, сово-

купность знаний полученных в результате обучения. 

Во втором, процесс развития и саморазвития личности, 

связанный с овладением социально значимым опытом 

человечества, включающим в себя, знания, умения, 

творческую деятельность и эмоционально-ценностное 

отношение к миру. В организации среднего професси-

онального образования непрерывность образования 

организованна: а) дополнительным образованием уча-

щихся для получения смежной профессии без отрыва 

от учебной деятельности (вечернее время); б) после 

окончания лицея учащиеся переходят на следующую 

ступень обучения (техникум, колледж, институт) по 

специальности согласно договорам между учреждени-

ями, формируются специальные группы, которые пе-

реходят на обучение 2 или 3 курсов. 
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Принцип самоорганизации учебной деятельности 

в организации среднего профессионального образова-

ния, нацеливает организаторов учебно - воспитатель-

ного процесса на изменение ролей педагога, мастера и 

обучаемого в связи со смещением акцентов и усилени-

ем самостоятельной работы обучаемых. Личностно-

ориентированное обучение в школе позволяет разви-

вать самосознание личности, творчески развивать обу-

чаемых, овладевать навыками построения стратегии и 

тактики моделирования учебной деятельности [15]. В 

настоящее время в современной российской школе, 

гимназиях и в учреждениях среднего профессиональ-

ного образования отдельные учителя и преподаватели  

применяют  личностно-развивающее обучение. Так,  

Л.М. Митина пишет: «Проблема личностного и про-

фессионального самоопределения, самобытности и 

индивидуальности в профессии, самопознания и само-

образования – специфическая особенность развития 

субъектности в юношеском возрасте, без которой не-

возможно формирование личности нового типа – кон-

курентоспособной личности в реальных рыночных 

условиях современной России» [12]. 

В системе опережающего образования значитель-

ная часть учебного времени отводится для изучения 

новых фундаментальных знаний, процессов и техноло-

гий, информация о которых должна поступать в систе-

му образования по различным каналам взаимодействия 

с системой науки, банками данных и знаний, научно-

технической информации. Поэтому важное место в 

системе опережающего образования должно занимать 

изучение последних достижений в области информа-

тики, ее средств и методов, а также перспектив даль-

нейшего развития и практического использования. 

Анализ опыта различных стран в преподавании ин-

форматики позволяет нам утверждать, что ее следует 

рассматривать не только как важное средство инфор-

мационно-психологической поддержки учебного про-

цесса, как эффективный педагогический инструмент, 

но и как необходимый инструмент информатизации 

современного российского образования. 

Под информатизацией образования мы понимаем 

процесс, направленный на реализацию замысла повы-

шения качества содержания образования, проведение 

исследований и разработок, внедрение, сопровождение 

и развитие, преобразование традиционных информа-

ционных технологий на более эффективные во всех 

видах деятельности. 

Информационное обеспечение является важней-

шим ресурсом управления развитием образовательных 

систем любого уровня. Однако на каждом уровне 

управления содержание и способы информационного 

обеспечения имеют свою специфику. В современных 

условиях важнейшими принципами становятся инфор-

матизация обучения и управления. Реализация этих 

принципов в информационном обеспечении развития 

муниципальной системы общего и среднего професси-

онального образования носит проблемно-

инновационный характер [2, 3, 10]. 

Рассмотрим с этих позиций наиболее общие свой-

ства и закономерности педагогической информации, 

знание которых поможет изучить процесс профессио-

нального становления педагога как субъекта информа-

ционной среды. Под педагогом как субъектом инфор-

мационной среды мы будем понимать устойчивую во 

времени и ограниченную в пространстве интегратив-

ную интеллектуальную систему (естественную или 

искусственную), интересующую нас как единое целое, 

а среду определим как множество других потенциаль-

ных субъектов, а также прямых и обратных положи-

тельных или отрицательных связей между ними [1].   

Педагогическое взаимодействие в среде мы опре-

делим как процесс взаимозависимого изменения пара-

метров состояния субъекта и среды. 

В исследовании  А.М. Каменского [8]  предлага-

ется один из путей развития лицейского образования 

«через становление открытой информационно-

гуманитарной системы лицея». Так, освоение участни-

ками образовательного процесса информационно-

коммуникативных технологий позволит осуществлять 

предоставляемый выбор наиболее эффективно. Разви-

тая современная информационно-образовательная сре-

да будет способствовать индивидуализации обучения, 

проявлению индивидуальных способностей студентов, 

формировать гуманитарную направленность среднего 

профессионального образования. 

Итак, формирование современной информацион-

но-образовательной среды в среднем профессиональ-

ном образовании позволит формировать компетент-

ность студентов, а также повысить эффективность и 

профессионализм педагогической деятельности масте-

ров производства и их педагогов. 
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На сегодняшний день, в условиях социально-

экономической нестабильности, конкуренции на рынке 

труда, социальных стрессов, растут требования, предъ-

являемые к профессионализму личности. Однако дале-

ко не каждый молодой специалист может успешно 

адаптироваться, эффективно осуществлять свою про-

фессиональную деятельность и социальную роль, а 

потому возрастает вероятность развития неблагопри-

ятных психических состояний. Одной из приоритетных 

задач психологии и медицины является исследование 

специфических социально-психологических явлений, к 

числу которых относится эмоциональное и професси-

ональное выгорание среди медицинских сестёр, разра-

ботка программ по их предупреждению и коррекции. 

Цель исследования: изучение особенностей 

личности медицинских сестёр с эмоциональным и 

профессиональным выгоранием, работающих с онко-

логическими пациентами, а также его профилактика. 

Объект исследования : 30 медицинских сестёр 

в возрасте от 22-37 лет, работающих с онкологически-

ми больными, стаж работы от 3-15 лет. 

Предмет исследования – особенности личности  

медицинской сестры с синдромом  эмоционального и 

профессионального выгорания и его профилактика. 

База исследования  – областной онкологиче-

ский диспансер. 

Методы и методики исследования: теоретический 

анализ научной литературы по проблеме, СМОЛ (со-

кращенный многопрофильный опросник личности), ко-

торый содержит 71 вопрос, 11 шкал, из них 3 – оценоч-

ные. Первые три оценочные шкалы измеряют искрен-

ность испытуемого, степень достоверности результатов 

тестирования и величину коррекции, вносимую чрез-

мерной осторожностью, остальные 8 шкал являются 

базисными и оценивают свойства личности. Тестирова-

ние по методике «Эмоциональное выгорание» В.В. 

Бойко, по шкале самооценки и оценки тревог Спилбер-

гера-Ханина.  

Результаты исследования и обсуждение  

Личностным факторам профессионального выго-

рания в психологии уделяется значительное внимание, 

так как ряд ученых [1, 2, 4] считает, что личностные 

особенности намного больше влияют на развитие вы-

горания не только по сравнению с социальными харак-

теристиками, но и с факторами рабочей среды. К лич-

ностным факторам риска выгорания относятся: склон-

ность к интроверсии, реактивность, низкая или чрез-

мерно высокая эмпатия [2], жесткость и авторитар-

ность по отношению к другим, низкий уровень само-

уважения и самооценки. 

Ряд учёных, изучая синдром выгорания, связыва-

ют его с особенностями характера и спецификой ме-

дицинских профессий [1]. Другие исследователи [3, 4] 

изучают здоровье и развитие синдрома эмоционально-

го выгорания от условий труда сестринского персона-

ла. Психологи [1] различают три стадии синдрома вы-

горания: первая стадия – на уровне выполнения функ-

ций, произвольного поведения специалиста, она может 

формироваться в течение трех-пяти лет; вторая стадия 

– наблюдается снижение интереса к работе, не хочет 

видеть тех, с кем специалист общается по роду дея-

тельности, нарастание апатии к концу недели, она 

формируется в среднем от пяти до пятнадцати лет;  

третья стадия – собственно личностное выгорание, пол-

ная потеря интереса к работе и жизни вообще, эмоцио-

нальное безразличие, отупение, ощущение постоянного 

отсутствия сил, стремление к уединению. Эта стадия 

может формироваться от десяти до двадцати лет. 

Исследование проводилось нами в начале рабочей 

смены у 30 медицинских сестёр, со стажем работы от 

3-15 лет. Результаты исследования по оценочным шка-

лам: искренности, достоверности и коррекции показа-

ли, что респонденты отвечали достаточно искренне и 

неосознанно контролировали своё поведение во время 

тестирования, поэтому полученные результаты по по-

казателям можно считать достоверными. Мы выявили 

следующие преобладающие особенности личности 

медицинских сестёр, ведущие к их профессиональной 

деформации: эмоциональная лабильность (истерия) 

высокие показатели – 13 медицинских сестёр (44%), 

средние показатели – 10 сестёр (33%), низкие показа-

тели – 7 сестёр (23%), характеризующиеся неустойчи-

востью фона настроения, склонностью к драматизации 

событий, демонстративностью и эгоцентризмом.  

Психастенические личностные черты характера, ха-

рактеризующиеся тревожностью и мнительностью, 

были выявлены на высоких показателях у 24 сестёр 

(80%), на средних показателях у 4 медицинских сестёр 

(13%) и низких показателях у 2 сестёр (7%). Кроме 

этого некоторые медицинские сёстры проявили так же 

импульсивность, конфликтность и даже агрессивность. 

По шкале оптимизма высокие показатели  проявили 10 

сестёр (33%), средние показатели – 17 сестёр (57%) и 

низкие показатели – 3(10%).  
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Так, средние значения показателя по шкале аф-

фективной фригидности были выявлены у 22 медицин-

ских сестёр (73%). Они проявляли такие свойства, как 

коммуляция отрицательных переживаний, обидчи-

вость, склонность в прямоте в общении с пациентами и 

коллегами, практичность и оптимизм. 

Исследование медицинских сестёр по методике 

«Эмоциональное выгорание» В.В.Бойко на базе об-

ластного онкологического диспансера показало, что 

синдром эмоционального выгорания, состоящий из 3 

фаз: тревожное напряжение, резистенция (сопротивле-

ние) и истощение, в первую очередь зависит от стажа 

работы медицинских сестёр. Проведя анализ данных 

исследования, можно сделать вывод, что преимуще-

ственно у медицинских сестёр онкологического дис-

пансера сформировался симптом «А»  переживание 

психотравмирующих обстоятельств. Он проявлялся 

усиливающимся осознанием психотравмирующих 

факторов профессиональной деятельности, которые 

трудно или вовсе неустранимы. У них нарастало раз-

дражение, выливаясь в отчаяние и негодование. Нераз-

решимость ситуации приводила к развитию прочих 

явлений синдрома эмоционального и профессиональ-

ного  выгорания. Сформировался симптом «А» у 14 

медицинских сестёр (47%), симптом «Е» – неадекват-

ное избирательное реагирование сформировался у 11 

сестёр (36%), симптом «Ж» – эмоционально-

нравственная дезориентация сформировался у 5 сестёр 

(17%) и симптом «И» – редукция профессиональных 

обязанностей сформировался у 8 сестёр (27%) и симп-

том «З» – расширение сферы экономии эмоций  у 12 

сестёр (40%). 

Их проявления отражаются на неадекватной эко-

номии эмоций медицинских сестёр, которые ограни-

чивают эмоциональную отдачу за счет выборочного 

реагирования в ходе рабочих контактов. Действует 

принцип «хочу  не хочу», то есть они действуют, по-

лагаясь на настроение и желание, если сочту нужным  

 уделю внимание данному партнеру, будет настрое-

ние  откликнусь на его состояние и потребности. Са-

мой  же личности кажется, что она поступает должным 

образом, но пациенты в ответ на такое общение со 

стороны медицинской сестры  фиксирует иное – эмо-

циональную черствость, неучтивость и равнодушие. В 

общении с родными, приятелями, устав от контактов, 

разговоров с больными и коллегами на работе, такой 

личности не хочется общаться даже с близкими и род-

ными людьми. Они в основном замыкаются в себе, 

можно отметить то, что они пресыщены человечески-

ми контактами и переживают симптом «чрезмерного 

общения». 

Исследование по шкале самооценки и оценки тре-

вог Спилбергера-Ханина выявило следующее. Так, 

низкая реактивная тревожность выявлена у 20 меди-

цинских сестер (67%), умеренная у 8 сестер (26%), 

высокая у 2 сестер (7%), низкая личностная тревож-

ность обнаружена у 1 сестры (3%), умеренная у 14 се-

стер (47%) и высокая у 15 медицинских сестер (50%). 

Низкая реактивная тревожность требует повышенного 

внимания к мотивам профессиональной деятельности 

и повышение чувства личной ответственности. Мы 

считаем, что высокая личностная тревожность предпо-

лагает склонность к появлению состояния тревоги у 

человека в ситуациях оценки его компетентности. 

Исследование по шкале депрессии позволило 

установить то, что без депрессии работают 27 меди-

цинских сестёр (9%),  в состоянии легкой депрессии  

3 медицинские сестры (10%),  что полностью совпа-

дают с результатами 2 шкалы СМОЛ и подтверждает 

отсутствие депрессии в группе респондентов. По шка-

ле профессионального стресса мы выявили то, что  у 7 

медицинских сестёр (23%) стресс не является пробле-

мой, у  16 сестёр (54%) умеренный уровень стресса и 

стресс как проблема был обнаружен у 7 (23%) меди-

цинских сестёр, работающих с онкологическими боль-

ными. 

С целью профилактики, коррекции эмоционально-

го и профессионального выгорания для медицинских 

сестер отделений областного онкологического диспан-

сера нами был разработан тренинг «Поверь в себя». 

Результаты нашего исследования по методике В.В. 

Бойко выявили 10 медицинских сестёр со сформиро-

вавшимся и 10 сестёр с формирующимся синдромом 

эмоционального выгорания. Им было предложено 

принять участие в нашем тренинге. В тренинге согла-

сились участвовать только 14 медицинских сестер, 8 

медицинских сестер с уже сформировавшимся и 6 се-

стёр с формирующимся эмоциональным синдромом 

выгорания. Динамика эмоционального выгорания на 

стадии сформировавшегося синдрома выгорания почти 

необратима.  

Таким образом, результаты нашего исследования 

подтвердили то, что выход из такого эмоционального 

состояния у отдельных медицинских сестёр возможен 

только с посторонней помощью при помощи психоло-

га или психотерапевта. Разработанный тренинг «По-

верь в себя» для медицинских сестер содержит 13 тем, 

учит не только определять свое настоящее эмоцио-

нальное состояние, но и подбирать те психологические 

приемы и способы, которыми можно пользоваться 

самостоятельно для саморегуляции своего эмоцио-

нального состояния и развития личностных качеств. 
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В мировой практике известны различные доку-

менты, которые обычно называются кодексами и носят 

рекомендательный характер. Имеется в виду в первую 

очередь Международный кодекс рекламной практики. 

Его положения учитываются при разработке нацио-

нального законодательства [1]. 

Законодательство Российской Федерации о ре-

кламе состоит по большей части из Федерального за-

кона «О рекламе» [2]. Отношения, возникающие в 

процессе производства, размещения и распростране-

ния рекламы могут регулироваться также принятыми в 

соответствии с Федеральным законом «О рекламе» 

иными федеральными законами, нормативными пра-

вовыми актами Президента Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Правительства Рос-

сийской Федерации. 

Федеральный закон «О рекламе» был принят в 

1995 году в развитие положений Конституции РФ, га-

рантирующих единство экономического пространства, 

свободу экономической деятельности и защиты от не-

добросовестной конкуренции. Закон «О рекламе» 

определил положение хозяйствующих субъектов в ре-

кламной деятельности и маркетинговых коммуникаци-

ях, ввел понятийный аппарат и общие требования к 

рекламе, определил специальные требования к рекламе 

отдельных товаров и услуг, а также к различным спо-

собам распространения рекламы, запретил ненадле-

жащую рекламу, установил государственный контроль, 

в лице антимонопольного органа, за соблюдением за-

конодательства РФ о рекламе и ответственность за его 

нарушение.  

Вместе с тем, по истечении более чем десятилет-

ней практики применения закона «О рекламе» ряд его 

положений перестали в полной мере соответствовать 

социально-экономическим реалиям и динамике разви-

тия рекламной деятельности в России. В 2006 году 

Государственной Думой РФ была принята новая ре-

дакция закона «О рекламе».  

Некоторые отраслевые законы включают отсы-

лочные к законодательству о рекламе нормы. Так, ста-

тья 36 Закона Российской Федерации «О средствах 

массовой информации» [3] устанавливает, что распро-

странение рекламы в средствах массовой информации 

осуществляется в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации о рекламе. 

Помимо федеральных законов отношения в обла-

сти производства, размещения и распространения ре-

кламы регулируются указами Президента Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Прави-

тельства Российской Федерации и нормативными пра-

вовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, издаваемыми в соответствии с Федеральным 

законом «О рекламе». Так, продолжает действовать 

Указ Президента Российской Федерации от 17.02.1995 

№ 161 «О гарантиях прав граждан на охрану здоровья 

при распространении рекламы» [4], принятый до 

вступления в силу Федерального закона «О рекламе».  

Среди подзаконных нормативных правовых актов 

особое место занимают постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.08.2006 № 508 «Об 

утверждении Правил рассмотрения антимонопольным 

органом дел, возбужденных по признакам нарушения 

законодательства Российской Федерации о рекламе» 

[5]. 

Кроме того, стоит отметить, что в Российской Фе-

дерации действует ГОСТ Р 52289-2004 «Технические 

средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств» 

[6], утвержденный приказом Ростехрегулирования от 

15.12.2004 № 120-ст, положения которого допускают 

размещение информации об объектах притяжения 

участников дорожного движения совместно со знаками 

при соблюдении определенных условий. 

Однако Федеральный закон «О рекламе» имеет 

более высокую юридическую силу, чем указанный 

ГОСТ. Согласно части 2 статьи 40 Федерального зако-

на «О рекламе» впредь до приведения законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, 

действующих на территории Российской Федерации и 

регулирующих отношения в сфере рекламы, в соответ-

ствие с настоящим Федеральным законом указанные 

законы и иные нормативные правовые акты применя-

ются постольку, поскольку они не противоречат дан-

ному Федеральному закону. Соответственно, положе-

ния данного ГОСТа применяются в части, не противо-

речащей Федеральному закону «О рекламе». 
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В середине XX века вследствие активной инду-

стриализации остро встал вопрос о защите окружаю-

щей среды и социальной ответственности компаний. 

В настоящее время компании не могут руковод-

ствоваться лишь желанием извлечь максимальную 

прибыль. В выборе проектов для инвестирования и 

реализации необходимо оценивать не только экономи-

ческую, но и экологическую и социальную составля-

ющие – от компаний требуется ответственное инве-

стирование в проекты. 

Ответственное инвестирование – это усилия инве-

сторов по инкорпорированию экологических, социаль-

ных и надзорных вопросов в процессе принятия инве-

стиционных решений, и их действия по стимулирова-

нию объектов инвестирования (инвестируемых компа-

ний) в применении наилучших примеров решения дан-

ных вопросов [4]. 

Активным распространением принципов корпора-

тивной социальной ответственности (КСО) в России 

является Российский союз промышленников и пред-

принимателей (РСПП) – общероссийская организация, 

представляющая интересы деловых кругов как в Рос-

сии, так и на международном уровне [2]. РСПП зани-

мается продвижением принципов ответственной дело-

вой практики и распространением успешного опыта 

компаний в этой сфере, а также работой, направленной 

на повышение открытости и прозрачности деятельно-

сти бизнес-организаций. Важным направлением рабо-

ты также является содействие внедрению в Россий-

скую практику международных стандартов и руко-

водств [1], таких как Программа Организации Объеди-

ненных Наций (ООН) по окружающей среде (ЮНЕП), 

принципы ответственного инвестирования ООН и 

принципы Экватора. 

В частности, согласно принципам Экватора про-

екты подразделяются на три категории: 

 Категория А. 

К данной категории относятся проекты с потенци-

ально значимыми экологическими и социальными 

рисками и/или неблагоприятными воздействиями, ко-

торые являются разнообразными, необратимыми и 

беспрецедентными. 

 Категория В. 

К этой категории причисляются проекты с потен-

циально ограниченными экологическими и социаль-

ными рисками и/или неблагоприятными воздействия-

ми, которые являются узконаправленными, локальны-

ми, в значительной степени обратимыми и легко 

устранимыми посредством принятия соответствующих 

мер по их смягчению. 

 Категория С.  

К ней относятся проекты, связанные с минималь-

ными экологическими и социальными рисками и/или 

неблагоприятными воздействиями, либо без них [3].  

В связи с описанием категорий, встает вопрос о 

том, что именно относить к значимым рискам, а что – 

к  ограниченным. Если с экологическими рисками всё 

более-менее понятно, то социальные риски – понятие 

обтекаемое, и весьма субъективное. Это же относится 

и к социальной составляющей КСО: в стандартах ука-

заны лишь основные принципы социальной ответ-

ственности перед заинтересованными сторонами, но 

способ их осуществления компании выбирают само-

стоятельно. 

Например, компания может предоставлять своим 

сотрудникам абонементы на посещение спортзала в 

целях оздоровления коллектива или же  может выда-

вать деньги на покупку этих абонементов. До сих пор 

не ясно, что из этого мотивирует сотрудников больше. 

С одной стороны, если денежные средства будут 

направлены целенаправленно на приобретение этого 

абонемента, то сотрудникам будет иметь смысл вы-

брать спортзал на своё усмотрение: например, рядом с 

домом. Однако, если, как это нередко имеет место в 

России, денежные средства пойдут на другие цели, то 

мотивация сотрудников, может повыситься, но цель 

компании «оздоровление персонала» не будет достиг-

нута. 

С другой стороны, предоставление абонемента со-

трудникам не гарантирует, что они будут регулярно 

посещать спортзал. 

Если предположить, что предоставленные денеж-

ные средства будут потрачены по назначению, а со-

трудники, владеющие абонементом в спортзал, будут 

его регулярно посещать, компания встает перед нелег-

ким практически равноценным для неё выбором. 

Как уже было отмечено выше, решать, в конечном 

итоге, компании, но, в целях обеспечения выбора 

наиболее подходящего варианта для сотрудников 

необходимо формировать статистическую базу данных 

по России, проанализировать соответствующую ин-

формацию и сделать выбор в пользу наиболее опти-

мального варианта. Другой вариант – провести опрос 

сотрудников: обратная связь нередко положительно 

сказывается на мотивации коллектива. 
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Всякий раз, когда мы смотрим фильмы, ви-

деоклипы, играем в видеоигры или наблюдаем рекламу 

по телевизору, в глаза сразу бросаются знакомые лого-

типы: «BMW», «Nike», «Louis Vuitton», «Apple», 

«Adidas» и огромное количество других. Все мы пони-

маем, что присутствуют они в этих фильмах или роли-

ках совсем не случайно. Это делается целенаправлен-

но, а само это явление называется продакт-плейсмент. 

Продакт-плейсмент (product placement) – реклам-

ный приём, заключающийся в том, что в сюжет, рекви-

зит фильма, телевизионной передачи, компьютерной 

игры, музыкального клипа или книги включается то-

вар, бренд, образ, имеющий аналог реального коммер-

ческого продукта. Такая скрытая реклама демонстри-

рует сам рекламируемый товар, его логотип, или упо-

минает о его назначении, качестве, способе употребле-

ния [2]. 

Существует несколько разновидностей продакт-

плейсмента: 

 визуальный продакт-плейсмент – зрители 

непосредственно видят товар или логотип. 

 вербальный продакт-плейсмент – о товаре го-

ворит персонаж фильма или комментатор. 

 игровой продакт-плейсмент – товар (бренд) 

обыгрывается персонажами. 

Специалисты отмечают, что прямая реклама ста-

новится все более дорогостоящей, но при этом все ме-

нее эффективной, в то время как технология продакт-

плейсмент, на первый взгляд менее агрессивная и 

навязчивая, продолжает набирать обороты. Ни для 

кого не секрет, что грамотная реклама уже давно явля-

ется одним из главных условий успешного ведения 

бизнеса. Рекламные технологии постоянно совершен-

ствуются, идет непрерывный поиск новых средств воз-

действия на потребителя. Одной из таких открытий 

стал продакт-плейсмент. Эффективность прямой ре-

кламы постепенно снижается, что обусловлено целым 

рядом факторов, например, чрезвычайной перегру-

женностью телевидения рекламными блоками, кото-

рые постоянно прерывают просмотр фильмов и пере-

дач, зачастую не вызывая у зрителя ничего, кроме раз-

дражения. Другое дело, если реклама товаров и услуг 

вмонтирована в само произведение. В большинстве 

случаев зритель даже не догадается, что фильм, кото-

рый он смотрит, на самом деле тот же рекламный ро-

лик, только более длинный [3]. 

В Российской Федерации, в соответствии с Феде-

ральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» 

(ст. 2, п. 2, пп. 9), продакт-плейсмент не рассматрива-

ется в качестве рекламы: «Настоящий Федеральный 

закон не распространяется на: упоминания о товаре, 

средствах его индивидуализации, об изготовителе или 

о продавце товара, которые органично интегрированы 

в произведения науки, литературы или искусства и 

сами по себе не являются сведениями рекламного ха-

рактера». Но согласно п. 9 статьи 5 Федерального за-

кона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» не допуска-

ются использование в радио-, теле-, видео-, аудио- и 

кинопродукции или в другой продукции и распростра-

нение скрытой рекламы, то есть рекламы, которая ока-

зывает не осознаваемое потребителями рекламы воз-

действие на их сознание, в том числе такое воздей-

ствие путем использования специальных видеовставок 

(двойной звукозаписи) и иными способами. 

В России продакт-плейсмент имеет свои особен-

ные черты: на самом деле скрытой рекламой он явля-

ется только в редких случаях. Многие герои сериалов, 

фильмов и телепередач открыто произносят слоганы 

продвигаемого бренда, а сам этот бренд или его про-

дукцию показывают крупным планом [4]. 

В апреле 2010 года, Управление Федеральной ан-

тимонопольной службы (ФАС) по Татарстану приняло 

решение оштрафовать телекомпанию ТНТ на 200 ты-

сяч рублей за показ скрытой рекламы приставки 

Nintendo Wii в реалити-шоу «Дом-2». Действия ФАС 

послужили первым признанием того факта, что про-

дакт-плейсмент – это реклама [1]. 

Продакт-плейсмент в России продолжает разви-

ваться. Это можно заметить по таким телесериалам, как 

«Молодёжка», «Папины дочки», а также по фильмам: 

«Самый лучший фильм 2», «Мы из будущего 2», «Белка 

и Стрелка. Звёздные собаки», «Чёрная Молния». 

Продакт-плейсмент в мировом кинематографе 

стал обыденным явлением. Скрытая реклама уже дав-

но доказала свою эффективность, и многие компании 

готовы вкладывать огромные денежные средства за 

размещение своей продукции в фильме. Продакт-

плейсмент стал всё более "мягким" и ненавязчивым, он 

совсем не отвлекает, и не раздражает зрителя, в отли-

чие от традиционной рекламы. 
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Социальное проектирование современного города 

разительно отличается по задачам, методам от плани-

рования города прошлого столетия. Образ города, его 

«лицо» всегда определяется, прежде всего, социаль-

ными условиями жизни общества, конкретными исто-

рическими судьбами, его ролью в жизни страны, уров-

нем развития культуры, национальными особенностя-

ми, географическими и природными факторами. Кро-

ме того, образ города определяется его функциональ-

ной характеристикой, профилем его профессионализа-

ции, как города промышленного, сельскохозяйствен-

ного, города науки или города портового. Выявление 

перспектив развития города, как любого живого орга-

низма, при сохранении его «лица» – главная задача 

градостроителей любого исторического периода. Из-

менение именно социальной основы города и обуслав-

ливает трансформацию всего городского пространства. 

Преобразование социальной составляющей нашей 

страны, изменение ее экономического и политического 

фундамента, а также значительное преобразование 

всего уклада жизни в России активно отражается в 

проектировании городского пространства. Необходи-

мо отметить, те ключевые особенности социальной  

трансформации, которые привели перестройке нового 

градообразующего начала.  

Город меняется в связи с новыми экономическими 

и политическими условиями страны, перенимая запад-

ный опыт в градостроении и планировании нового 

пространства для человека. Однако самая важная пе-

ремена происходит внутри самого общества. На рубе-

же XX и XXI веков, город изменяется в условиях, за-

рождающейся постиндустриальной эпохи. Информа-

ционное общество оказывает свое влияние на развитие 

градостроительного проектирования. «Идея города, 

его образ, лежащий за пределами любых истолкований 

в век информационных революций, требует пере-

осмысления, перезагрузки системы, внедрения нового 

генетически модифицированного кода» [2]. 

Основным отличием постиндустриального города 

от индустриального является ориентация не на обще-

ство в целом, а на человека одного, на индивидуаль-

ность и на личность. В информационном обществе 

происходит усиление роли человеческого фактора [1], 

поэтому градостроительные функции переориентиро-

вались с управления обществом на его поддержание и 

комфорт.  

Современный город представляется как некое со-

циальное пространство, образованное географическими, 

экономическими, культурными, социальными и другими 

особенностями территории, интересами различных ка-

тегорий населения, которое необходимо проектировать 

в соответствии с потребностями общества. 

В постиндустриальном обществе город становит-

ся информационной канвой, которая отражает всю 

современную жизнь. Город приобретает еще одну 

функцию – «открытого информационного простран-

ства», формируя новую социальную культуру населе-

ния. В подобном городском пространстве человек ста-

новится не только активным членом информационного 

общества, но также сам участвует в создании своего 

города. Также постиндустриальное общество создает 

условия для гармоничного вхождения города в совре-

менную российскую и мировую экономику на основе 

информационной открытости. Это создает одну из 

главных функций города – возможность его интегра-

ции в международную систему разделения труда и об-

мена в информационной сфере [3]. 

При исследовании социального проектирования 

города в информационном обществе необходимо учи-

тывать, что, несмотря на функцию города как «откры-

того информационного пространства», управление 

обществом остается при этом главной целью. При 

сравнении методов социального проектирования и 

управления в Советском Союзе и в современную эпо-

ху, можно сделать вывод, что контроль и управление 

государства за обществом сохраняется. Различными 

становятся лишь методы проектирования социума.  
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Наверное, мир никогда не стоял так близко к 

началу ядерной войны, как во время Карибского кри-

зиса 1962 года. 27 октября 1962 года – день, когда нить 

была почти разорвана, и уже готова была сорваться. В 
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этот день, по словам современников, весь мир застыл в 

преддверии ядерной войны, и США, и СССР понима-

ли, что выхода нет, войны не миновать. Президент 

Кеннеди предчувствовал беду, он приказал всем чле-

нам Белого дома покинуть Вашингтон и ждать звонка 

об известии о пуске ракет. Хрущёв же надеялся, что 

Кеннеди предотвратит войну, путём вывода войск из 

Европы. Обе  столицы были  охвачены  ядерной  лихо-

радкой,  которая  грозила,  перерасти в обмен ядерны-

ми ударами. Позже современник, Анатолий Фёдорович 

Добрынин, один из старейших дипломатов послевоен-

ного периода, занимающий уникальное место в исто-

рии нашей дипломатии вообще и советско-

американских отношений особенно, в своей книге 

напишет: «СССР и США в то же время были и против-

никами, и невольными партнерами в разделении осо-

бой ответственности за судьбы мира на земле при важ-

ном взаимном понимании недопустимости ядерной 

войны.» Как видим, А.Добрынин знал конфликт изнут-

ри. 

15 марта 1962 года он прибыл в Вашингтон в ка-

честве советского посла. Хрущёв всегда повторял,  что 

война с США недопустима и, что основной задачей на 

тот момент в советско-американских отношениях  яв-

ляется решение германского вопроса и проблемы За-

падного Берлина (в духе того, что он говорил Кеннеди 

в Вене: заключение мирного договора с двумя герман-

скими государствами, ФРГ и ГДР, при этом Западный 

Берлин будет наделен статусом „вольного города"). 

Такое решение должно было, по его мнению, внести 

стабильность в положение послевоенной Европы и 

несколько ограничить влияние США в возрождавшей-

ся Германии.  

Давайте вернёмся в 1960 год, когда президентом 

становится Кеннеди. В своих первых публичных вы-

ступлениях после победы на выборах 1960 года новый 

президент США Кеннеди заявлял о намерении своего 

правительства улучшить отношения с СССР и урегу-

лировать международные проблемы путем перегово-

ров. 

Вскоре, 3 июля 1961 года в Вене началась двух-

дневная встреча глав правительств СССР и США. 

Именно тогда мнения Н.С. Хрущёва и Д.Ф.Кеннеди о 

прекращениях ядерных испытаний разошлись. По вос-

поминаниям очевидцев, Хрущев указал, что проведе-

ние трех инспекций ежегодно соответственно на тер-

риториях СССР, США и Англии вполне достаточно 

для проверки соблюдения соглашения о прекращении 

ядерных испытаний. (Хрущев вообще впервые согла-

шался на такие инспекции внутри СССР.) Кеннеди, в 

свою очередь, настаивал на более строгих мерах кон-

троля, на увеличении числа ежегодных инспекций. 

Вопрос о контроле так и остался неразрешенной про-

блемой. 

Позже Г.Н. Большаков передаст Н.С. Хрущёву 

информацию об его разговоре с президентом 17 января 

1962, суть которого заключалась  в готовности США 

вывести свои войска из Западной Европы, взамен на 

то, что советские войска выведут свои из Восточной 

Европы. Однако Москва никак не отреагировала. 15 

февраля Д.Д. Сэлинджер передал через Г.Н. Больша-

кова доверительное послание Д.Ф. Кеннеди Н.С. Хру-

щеву. Президент предлагал не угрожать друг другу, не 

обострять ситуацию, а признать общую ответствен-

ность за терпеливое продолжение поисков совместно-

го решения вместо того, чтобы предпринять какие-

либо опрометчивые односторонние действия, которые 

могли бы создать опасность миру, существующему 

ныне в Германии (в частности, речь шла о берлинских 

воздушных коридорах), но не стоит забывать, что идёт 

"холодная война"-гонка вооружений. В одном из своих 

интервью Д.Ф. Кеннеди заявил, что страна готова к 

любым военным вооружениям. Тем временем прези-

дент Д.Ф.Кеннеди предпринял еще одну попытку до-

биться заключения с Хрущевым соглашения хотя бы 

по частичному запрещению ядерных испытаний. 

Р.Кеннеди через Большакова передал 25 апреля дове-

рительное сообщение президента Хрущеву: США 

начинают ядерные испытания в атмосфере. Мы знаем, 

что и СССР проводит серию испытаний. В этой связи 

президент информирует премьера Хрущева, что после 

того, как США и СССР закончат ядерные испытания в 

атмосфере, США будут готовы подписать с СССР до-

говор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере 

без каких-либо инспекций; контроль будет осуществ-

ляться лишь национальными средствами обнаружения. 

Союзники США – Англия и Франция – об этом пред-

ложении пока еще не осведомлены.  

Настойчивость президента Кеннеди в этом вопро-

се, помимо прочего, объяснялась его желанием через 

такое запрещение добиться также осуществления од-

ной из главных целей своей внешней политики: ско-

рейшего заключения многостороннего договора о не-

распространении ядерного оружия. Если будут запре-

щены ядерные испытания в атмосфере, считал он, то 

другим странам будет трудно создавать свое ядерное 

оружие, так как подземные испытания слишком дорого 

стоят и требуют больших инженерных работ. В 

Москве в целом положительно отнеслись к этим уси-

лиям Кеннеди добиться запрещения ядерных испыта-

ний в атмосфере, хотя и были колебания: включить ли 

в этот запрет все же и подземные испытания и особен-

но допустить ли иностранных контролеров на совет-

скую территорию.  

И все-таки вопрос о запрещении ядерных испыта-

ний в трех сферах оставался в это время одной из не-

многих наиболее перспективных областей возможной 

договоренности между Москвой и Вашингто-

ном. Москва не имела особых интересов в этом рай-

оне, в частности в Лаосе, где тогда шла гражданская 

война, в которую она не была вовлечена. Создалась 

редкая ситуация, когда и США, и СССР были согласны 

в том, что общим интересам отвечал бы нейтралитет 

Лаоса. 

Летом 1962 года шел конфиденциальный диалог 

между Кеннеди и Хрущевым по этому вопросу, прохо-

дивший в доброжелательном духе. Однако Хрущёв 

был настроен по-другому. Тогда он уже подумывал о 
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размещении ракет на Кубу. В середине сентября в со-

ветских газетах было опубликовано специальное заяв-

ление ТАСС. «Советскому Союзу не требуется пере-

мещать в какую-либо страну, например, на Кубу, име-

ющиеся у него средства для отражения агрессии, для 

ответного удара. Наши ядерные средства настолько 

мощны по своей взрывной силе, и Советский Союз 

располагает настолько мощными ракетоносителями 

для этих зарядов, что нет нужды искать место для раз-

мещения их где-то за пределами СССР». Это заявление 

ТАСС было передано и в наше посольство, но без ка-

ких-либо комментариев или пояснений со стороны 

советских должностных лиц. Опять это была дымовая 

завеса.  

18 сентября я сообщил Р. Кеннеди об устном по-

слании Хрущева президенту Кеннеди. Это послание 

(на 15 страницах) было самым развернутым и самым 

важным изложением взглядов советского руководства 

на отношения с администрацией Кеннеди незадолго до 

кубинского кризиса. Поэтому приведу его достаточно 

полно. В послании отрицались высказывания совет-

ских руководителей по поводу „мягкотелости" амери-

канской администрации. Содержалось также новое 

предложение, чтобы договор о запрещении ядерных 

испытаний касался всех сфер, при этом предлагалось 

предусмотреть в договоре установку автоматических 

сейсмических станций как вблизи границ ядерных 

держав, так и 2-3 такие станции непосредственно на 

территориях государств, обладающих ядерным оружи-

ем, в районах, наиболее подверженных землетрясени-

ям. Мы готовы были заключить соглашение исключа-

ющее пока подземные испытания, но с мораторием на 

время переговоров или на пять лет (в целом это была 

попытка Москвы достичь компромисса). Далее Хру-

щев отвечал на озабоченность президента Кеннеди, 

переданную его братом (в беседе с советским послом) 

по поводу советско-американских отношений. Мы 

огорчены, говорилось в послании, но обострение посе-

яно не нами. Мешают очаги международной напря-

женности, являющиеся источником постоянных тре-

ний между нашими странами. Их необходимо устра-

нить, и прежде всего ликвидировать ненормальное 

положение в Западном Берлине. Сейчас мы решили 

«заморозить» германский вопрос до окончания выбо-

ров, но мы намерены продолжить диалог по этому во-

просу. Единственный вопрос, по которому у нас оста-

лись разногласия, как мы считаем, это вопрос о пребы-

вании иностранных войск в Западном Берлине. Лучше 

всего было бы разместить там войска ООН, резюмиро-

вал Хрущев свою позицию по этому вопросу. 

Н.С. Хрущев, по мнению современника, диплома-

та, Олега Александровича Трояновского, избегал за-

ключения мира с США. Также хочу отметить тот факт, 

что Хрущев не мог простить  США размещения ядер-

ных ракет в Турции.  Один из гостей Н.С. Хрущёва 

рассказал нам интересную историю о том, что каждого 

своего гостя он спрашивал, не видно ли ему  берегов 

Турции, все отвечали, что не видно, но Н.С. Хрущёв 

повторял: «А я их вижу, также вижу каждую их ракету, 

словно смотрят на нас». 

Н.С. Хрущёв вёл опасную игру. Он сумел отвлечь 

США от Кубы, ведя переговоры с ними по поводу ре-

шения берлинского вопроса. Также Н.С. Хрущёв ре-

шил действовать секретно, он ничего не сказал об этом 

советским послам и разведчикам, находившимся в 

США. 

Согласно воспоминанием Александра Семёновича 

Феклисова, 22 октября 1962 года правительство США 

объявило об обнаружении ракет на Кубе и в  тот же 

день президент США Джон Кеннеди заявил об уста-

новлении морской блокады вокруг Кубы. На Флориде 

была сконцентрирована почти 250-тысячная группи-

ровка американских войск, состоявшая из морской 

пехоты, авиационных, десантных, танковых и других 

дивизий, корпусов и частей. Правительство СССР в 

ответ заявило, что нанесет «самый мощный ответный 

удар». В СССР были приведены в повышенную бое-

вую готовность все Вооруженные силы. Кубинские 

войска сосредоточились на побережье, в местах воз-

можной высадки десанта. Были взяты под охрану все 

важные объекты, мосты, электростанции. В Гаване на 

площадях были установлены зенитные орудия, откры-

вавшие огонь при облетах американских самолетов. В 

тот же день был созван Совет безопасности ООН, на 

котором обсуждался вопрос вывоза с Кубы советских 

ракет в увязке с отказом от вторжения на остров. Со-

бытия развивались динамично. Обмен посланиями и 

заявлениями между главами США и СССР, сбитый 

американский самолет-разведчик У-2, облетавший Ку-

бинские полевые позиционные районы ракетных 

войск, ультиматум США с угрозой начать боевые дей-

ствия... Все же здравый смысл победил. В результате 

достигнутого компромисса было принято решение 

вывести ракеты Р-12 с Кубы. 31 октября исполняющий 

обязанности Генерального секретаря ООН У Тан, при-

бывший на остров для урегулирования последствий 

конфликта, был проинформирован о демонтаже ракет-

ных установок. С 5 по 9 ноября ракеты с Кубы были 

вывезены.  

Казалось, вот-вот и начнётся новая война – Третья 

Мировая война, мир застыл перед новой опасностью. 

По воспоминаниям современников, люди осознавали, 

что грядут перемены и они повлекут за собой много-

численные беды, которые затронут весь мир. Кариб-

ский кризис – это «стрела», которая должна была вы-

стрельнуть и уничтожить весь мир, но Кеннеди и 

Хрущёв всё-таки смогли остановить это ужасное собы-

тие [1-3]. 

Мы, будущее поколение, должны извлекать уроки 

и никогда не повторять опыт наших предков. 
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Сургут как город рождался дважды. В 1593 году, 
когда на берегах реки Оби московские воеводы Мат-
вей Львов и Михаил Волконский основали русское 
поселение. И в 1961 году, когда в здешних местах бы-
ли обнаружены богатые месторождения нефтяного 
края. Таким образом, история города началась  вовсе 
не с фонтанирующей мегионской нефти на территории 
Сургутского района [4]. 

Обратимся к этимологии топонима «сургут»: из-
вестно, что город был основан на месте поселения хан-
тыйского племени, и за ним сохранилось местное 
название. «Сор» с древнеюгорского переводится как 
«заливная пойма реки», слово «кут» означает рыба. 
Действительно, обилие рыбы долгое время определяло 
основную особенность Сургута. Исходя из этого, мож-
но сделать вывод, что название «Сургут» отражает об-
раз  жизни народа того времени [4]. 

На рыболовстве промысловые занятия местных 
жителей не ограничивались: тайга вокруг города была 
богата зверем, особенно соболем и лисой, и сургутские 
охотники были исправными поставщиками пушнины. 
Это подтверждает старинный герб Сургута, утвер-
жденный в 1782 году, на котором изображен черно-
бурый лис. 

Но прогресс не стоит на месте. Идет бурное осво-
ение Сибири. Впервые с научным обоснованием 
нефтеносности Зауралья выступил в 1932 году выда-
ющийся ученый академик И.М. Губкин. Он твердо 
заявил: «За Уралом нефть есть» [4]. 

Но масштабное, по-настоящему промышленное 
освоение энергетических ресурсов Сургутского  При-
обья взяло старт только со второй половины 50-х го-
дов, хотя полевые геофизические работы, сыгравшие 
значительную роль в направлении поисков и разведки 
нефти и газа, начались в 1937 году. Причина затянув-
шихся работ – повлиявшая на все сферы жизни Вели-
кая Отечественная война.  

В апреле 1958 года в Сургуте появилась нефтераз-
ведочная экспедиция под руководством Ф.К. Салмано-
ва. Перед геологами раскинулась бескрайняя тайга, где 
их ждали тяжелые условия труда. Началось активное 
строительство социальных объектов, жилья. Сургут 
начал преображаться, расцветать. Словно почитаемый 
в античном мире минерал халцедон,  он образовывался 
от периферии к центру. Этому во многом способство-
вали прибывшие геологи,  настроенные на тяжелый 
труд, но уверенные в завтрашнем успехе. На восточной 
окраине села выросли электростанция, мастерские, 
магазин. Тогда же, в 1958 году, Сургут получил статус 
рабочего поселка. 

В 1965 году Сургут получил статус города и пре-
вратился в гигантскую стройку. Шесть лет город стро-
ился без генерального плана, разбросанный на отдель-
ные поселки. Нефтяники, геологи, строители – всякий 
стремился обустроить свой быт, закрепиться на мест-
ности. Журналист А. Нежный в очерке «Города, кото-
рые мы строим» в журнале «Новый мир» (1969г.) пи-
сал: «Поселки старались ставить там, где поудобнее. 
Но Сургуту вышло от этого большое неудобство: его 
растянули вдоль Оби, и стал он как худосочный подро-
сток, сердце которого не успевает перегонять кровь во 
все уголки слабого тела» [3]. 

К середине 70-х уже был построен аэропорт, из 
Сургута в Москву летали самолеты ТУ-134, возведена 
железная дорога, ГРЭС, появились кинотеатр, дома 
культуры. в Сургут часто приезжали поэты, компози-
торы, писатели, космонавты. Сургутяне гордятся тем, 
что Ян Френкель впервые исполнил песню «Русское 
поле» именно  в их городе [1]. 

Позже А. Нежин писал: «Сургут долгое время ру-
гали. Ставили в пример, как не надо строить города на 
Севере. Тут поселочек нефтяников, там – энергетиков, 
где-то – строителей. Между этими островками – кило-
метры. Но скоро в Сургут будут ездить, чтобы посмот-
реть, как надо строить город на Севере» [3]. 

Бурное развитие нефтяной и газовой промышлен-
ности в 80-е годы способствовало организации произ-
водственных объединений «Сургуттрансгаз», «Сургут-
нефтегаз», РЭУ «Тюменьэнерго». Они по сей день 
вносят вклад в развитие города: при их поддержке 
строятся спортивные комплексы, которые могут посе-
щать все жители и гости города (ДК «Геолог», ДК 
«Нефтяник», лыжная база «Снежинка» и т.д.). Ими 
организуются многие мероприятия городского и рай-
онного значения, такие как День нефтяника, Кубок 
Югры по интеллектуальным играм и другие. 

Потребовались годы и десятилетия напряженного 
труда тысяч людей – старожилов и новоселов, чтобы в 
Западной Сибири появился такой город, который богат 
не только нефтью и газом, но, прежде всего, людьми. 
Суровая природа, холодная и продолжительная зима, 
короткое лето, – все это притягивает к себе людей силь-
ных, целеустремленных, творческих, способных в суро-
вых условиях созидать, открывать, двигать прогресс.  

Жители города не забывают о труде людей, бла-
годаря которым Сургут разросся, возмужал. Улицы и 
переулки – живые хранители памяти о тех, кто носил 
эти имена. Мира и Ленина, Энгельса и Карла Маркса - 
улицы с такими названиями есть не только в Сургуте, 
но, наверное, в десятках, если не сотнях городов Рос-
сии. А вот улиц Захарова или Показаньева, Щепеткина 
больше нигде не найти. Этих людей давно нет среди 
нас, но их имена увековечены в памяти города. Велико 
познавательное и воспитательное значение таких 
названий. В них отражены важнейшие события не 
только истории Сургута, но и всего государства. 

В Сургуте есть Дом-музей Салманова, который 
часто посещают школьные экскурсии. В мае 2008 от-
крывает свои двери дорогая сердцу гимназия име-
ни Ф.К.Салманова. Она с честью носит имя великого 
человека труда, сделавшего все, чтобы край богател и 
развивался.  

http://gymnasium.my1.ru/index/salmanov_f_k/0-22
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С  открытием нефти связана новая эпоха в исто-
рии Сургута. Нефть превратила его в крупный город, 
главный центр нефтедобычи  в масштабах всей стра-
ны. Вырвавшись из недр таежного края, она преобра-
зила все вокруг, вызвала к жизни процессы, влияющие 
на темпы и характер развития края, на стиль жизни и 
образ мышления его жителей. Нефть определила судь-
бу города. Она способствует его росту и сегодня.  

 
«Сургут, дитя всесильных планов 
Великой родины моей. 
О, журавли подъёмных кранов 
Сюда слетели стаей всей! 
Зари цветастый полушалок 
Взвивался полостью не раз 
На табунки нефтекачалок 
Вокруг бетонных автотрасс. 
И вырос город величавый 
Здесь за каких-то тридцать лет. 
Здесь я крещён был первой славой 
Как литератор и поэт» 

Сергей Сметанин 
 

Литература: 
 

1. Баранов Н., Бугров Д., Главацкая Е., Горшков С., Древний го-
род на Оби: история Сургута. Екатеринбург: Издательство «Те-
зис», 1994. – С. 295-298. 

2. Захаров И.П. Моя земля.Сургут: Рекламно-издательский ин-
формационный центр « Нефть Приобья» «ОАО Сургутнефте-
газ», 1999. – С. 22-31. 

3. Мунарев П.А. Так было, так начиналось (записки председателя). 
Сургут: ООО «Сургутская типография», 2008. – С. 65-90. 

4. Петрова Л., Показаньев Ф. Города нашего края. Свердловск: 
Средне-Уральское книжное издательство, 1987. – С. 5-105. 

 
 

 

БИОЛОГИЯ 
 

 

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ  
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ  
МЕТАСТАЗИРОВАНИИ АДЕНОКАРЦИНОМЫ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДОМАШНИХ 
КОШЕК 
 

В.В. Гречко, С.Ф. Мелешков,  

Д.К. Овчинников, Е.Н. Кулинич 
 

Омский ГАУ, г. Омск 

 

Е-mail авторов: biolog-ivm@mail.ru 
 

 

В настоящее время онкологические процессы в 
различных органах и тканях у кошек получили широ-
кое распространение, но, основная их доля приходится 
на новообразование молочных желез. При этом часто-
та встречаемости онкологических заболеваний с каж-
дым годом растет [7]. Этому способствует множество 
факторов: кормления, содержания и применения спе-
циальных препаратов. Ветеринарная онкология срав-
нительно молодая наука, которая совершенствуется из 
года в год. Широких масштабов приобрело изучение 
морфологии опухоли молочной железы, как среди рос-
сийских [2], так и зарубежных ученых [3]. Несмотря на 

огромные успехи в области фундаментальных знаний, 
практическая ветеринарная онкология еще не достигла 
существенного уменьшения показателей смертности 
больных животных потому, что отсутствует реалисти-
ческое понимание естественной истории генезиса рака. 
Организм погибает не столько из-за чрезмерной кле-
точной пролиферации, сколько вследствие местной 
инвазии и дистанционного метастазирования [1]. Осо-
бенности морфологии внутренних органов, в которые 
метастазирует аденокарцинома молочной железы у 
домашних кошек в отечественной и зарубежной лите-
ратуре не обсуждались.  

Цель исследования : выявление особенностей 

морфологии внутренних органов при метастазировании 

аденокарциномы молочной железы у домашних кошек. 

Охарактеризовать процессы, происходящие во внутрен-

них органах при канцерогенезе молочной железы. 

Материалом исследования  служили молоч-

ные железы, легкие, печень полученные от домашних 

кошек в возрасте от 9 до 17 лет. Всего исследовано 20 

кошек. 

Для гистологических исследований вырезали ку-

сочки исследуемых образцов (молочная железа, пе-

чень, легкое) размером 50х50х50 мм на границе ин-

тактной и пораженной ткани. Для фиксации тканей 

использовали 4% раствор нейтрального формальдеги-

да. Уплотнение материала проводили путем заливки в 

парафин. С помощью ротационного микротома МПС-

2, получали по 4 продольных и 4 поперечных среза 

толщиной 5-7 мкм. Срезы окрашивали гематоксилин и 

эозином. Гистологические препараты изучали с помо-

щью светового биологического микроскопа Альтами 

БНО 1Т. Статистический анализ проводили с помо-

щью описательной статистики. 

В ходе исследования материала, установлено, что 

новообразования молочной железы у домашних кошек 

локализуются на всех парах молочных желез. По фор-

ме могут быть округлыми, звездчатыми, плоскими, в 

виде скопления узлов различной величины. По конси-

стенции: плотные, твердые, мягкие, тестоватые. Раз-

меры варьируются от 3 мкм до 10 см в диаметре. 
Аденокарцинома – органонеспецифическое злока-

чественное образование, формируемое измененными 
клетками железистого эпителия, выстилающего внут-
ренние органы. Аденокарцинома поражает различные 
органы, то есть данное заболевание не характеризуется 
четкой локализацией. В 84% мы выявляли участки ме-
тастазирования в таких органах как печень и легкое. 

Макроанатомически новообразование молочной 
железы у домашних кошек представлены, как бугорки, 
различных размеров, которые могут переходить на 
соседние пары молочных желез. При крупных новооб-
разованиях отмечаются выраженные признаками вос-
паления 90%, изъязвления 79% и в 50% случаях 
наблюдаются очаги некроза. Новообразование при 
пальпации плотное, состоящие из множества узлов, 
различной величины, при разрезе которых, вытекает 
большое количество экссудата. Наряду, с крупными 
новообразованиями, отмечаются отдельные мелкие 
узлы (рис. 1). 
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Рис. 1. Аденокарцинома, кошка 12 лет. 1- новообразова-

ние; 2- киста; 3- очаги некроза. 

 

Известно, что гистологическая структура не лак-
тирующей молочной железы в норме представлена 
отдельно альвеолярно-трубчатыми железами, разде-
ленных соединительной и жировой тканями, при чем 
альвеолы обнаруживаются редко. Данные альвеоляр-
но-трубчатые железы, как правило, схожи по строению 
и размеру [5]. В исследуемых образцах новообразова-
ние представлено атипичными железистыми комплек-
сами различных размеров и формы (тканевая атипия), 
опухолевые клетки и их ядра полиморфны (клеточная 
атипия). Форма железистых комплексов округлая, 
овальная, каплевидная, но чаще встречается слипание 
желез так, что данные трубчатые структуры выглядят 
как сплошная железистая масса. Ядра клеток в таких 
структурах не визуализируются, а там где ядра удается 
распознать, часто встречаются фигуры митоза. Желе-
зистый комплексы образуют опухоль в центре которой 
располагается детрит. Удается распознать мононукле-
арные клетки и эритроциты. Соединительной ткани в 
описываемом новообразовании содержится значитель-
но меньше, чем в здоровой ткани (рис. 2). Исследован-
ные ткани и клеточные структуры соответствуют опи-
санию аденокарциномы [4], (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Аденокарцинома, кошка 12 лет (окраска гематоси-

лином и эозином об. х 10; ок. х 10): 1- трубчатые 

железистые комплексы; 2- отсутствие просвета 

желез; 3- детрит; 4- соединительная ткань. 
 

В 80% случаев наряду с опухолью молочных же-

лез, наблюдались образования в легких. При этом лег-

кие увеличены в размерах, часть ткани легкого светло-

го цвета, повышенной воздушности (эмфизема), неко-

торые участки ткани легкого более бурого, неоднород-

ного цвета. Выявляются как единичные, так и множе-

ственные, плотные узлы округлой формы, белого цве-

та, различного диаметра, плотной консистенции (рис. 

4). 
 

 
 

Рис. 3. Аденокарцинома, кошка 12 лет (окраска гематоси-

лином и эозином об. х 40; ок. х 10):стрелками ука-

зана опухоль, представлена атипичным желези-

стым комплексом (тканевая атипия), различной 

величины и формы, построенным из атипичных 

эпителиальных клеток. Опухолевые клетки и их 

ядра полиморфны, окраска неравномерная (кле-

точная атипия). 
 

При гистологическом исследовании пораженного 

легкого отмечаются участки эмфиземы, где происхо-

дит расширение респираторных альвеол и бронхиол, 

истончение и разрыв межальвеолярных перегородок. 

Стенки капилляров утолщены и кровенаполненны. В 

местах эмфиземы, между альвеолами отмечается 

наличие светло содержимого (транссудат, отечная 

жидкость). В местах, где эмфизема менее выражена, 

экссудат имеет более выраженную окраску, встреча-

ются эритроциты (серозное-гемморагическое воспале-

ние), так же в альвеолах встречается экссудат, содер-

жащий мононуклеарные клетки. Отмечается комплекс 

опухолевых клеток, состоящий по типу железистых 

структур, плотно лежащих друг к другу, с большим 

количеством переполненных кровью сосудов. В центре 

метастатического новообразования локализуются 

некротические массы. В большем количестве транссу-

дат локализуется в непосредственной близости к мета-

стазам (рис. 5). 

В 84% случаев наряду с опухолью молочных же-

лез, наблюдались образования в печени. При этом ор-

ган увеличен в размерах, темно бурого цвета, неодно-

родной окраски, с неровной (бугристой) поверхно-

стью. В основном отмечается множество узлов округ-

ло-овальной формы белого цвета, узлы плотные, раз-

личного диаметра (рис. 6). 

При гистологическом исследовании печени отме-

чается отсутствие структурных единиц печени – пече-

ночная долька, гепатоциты расходятся хаотично, в не-

которых местах встречается их радиальное располо-

жение, вследствие чего печеночные триады или триа-

ды Глиссона не имеют четкой локализации. Комплек-



Естественные науки 

 

 

Научный форум. Сибирь    Том 2,  № 1   2016   44 

сы железистого рака в печени, различной формы, при 

этом мелкие метастазы имеют округлую форму, ярко 

выраженная базофильная окраска. Ядра полиморфны, 

не редко встречаются фигуры митоза.  

 

 
 

Рис. 4. Метастазы рака молочной железы в легкие, кошка 

10 лет. Стрелкой указан мелкий узелок новообразо-

вания. 

 

 
 

Рис. 5. Метастазы аденокарциномы в легкие, кошка 10 

лет (окраска гематосилином и эозином об. х 10; ок. 

х 10):1- комплекс железистых опухолевых клеток; 

2- детрит; 3- эмфизема; 4- экссудат. 

 

 
 

Рис. 6. Метастазы рака молочной железы в печень, кошка 

15 лет: 1- светлые узлы различной величины и фор-

мы. 

 

Гепатоциты в области рассматриваемых желези-

стых структур расположены циркулярно со множе-

ством эритроцитов (кровоизлияние). Атрофия и некроз 

гепатоцитов выражены сильнее непосредственно у 

очага новообразования. Встречаются такие дистрофи-

ческие изменения как жировая дистрофия печени – 

отложение липидов в цитоплазме представлены в виде 

пустых прозрачных вакуолей; гиалиново-капельная 

дистрофия - гепатоциты уменьшены в размере, цито-

плазма плотная, насыщенно эозинофильная окраска. 

Так же отмечается выраженная сосудистая реакция, 

кровонаполненные мелкие артерии и капилляры, 

набухший эндотелий сосудов (рис 7).  
 

 
 

Рис. 7. Метастазы аденокарциномы молочной железы в 

печень, кошка 15 лет (окраска гематосилином и 

эозином об. х 10; ок. х 10):. 1– комплекс желези-

стого рака в тканях печени; 2 – циркулярное рас-

положение гепатоцитов; 3 – жировые включения в 

цитоплазму гепатоцитов в виде вакуолей. 

 

Анализируя результаты собственных исследова-

ний и данных литературы можно сделать следующие 

выводы: 

1. Опухоли молочной железы у кошек в 70% 

случаев верифицируются как аденокарцинома. 

2. Наиболее распространенные органы метаста-

зирования аденокарциномы молочной железы – это 

легкое (80%), печень (84%). 

3. В легких метастазы сопровождаются эмфизе-

мой, отеком, пневмониями (серозно-гемморагическая, 

гнойная). 

4. Метастазирование печени сопровождается 

дистрофическими изменениями. На первом месте сре-

ди дистрофических изменений находятся белковые 

дистрофии, на втором жировые дистрофии, а так же 

выраженные воспалительные процессы. Во всех слу-

чаях отмечается некроз гепатоцитов в очаге новообра-

зования. 
 

Литература: 

 

1. Волков С.В., Татарникова Н.А. Клинико-морфологическое про-

явление опухолей молочной железы у кошек в г. Перми // Перм-

ский аграрный вестник. – 2008. – Ч. 1, Пермь. – С. 205-207. 

2. Герасименко И.И., Миронова A.A. Возможности цитологиче-

ского метода исследования в диагностике рака молочной желе-

зы у собак // Вестник Саратовского госагроуниверситета им. 

Н.И. Вавилова. – 2008. – № 7. – С. 13-15. 



Естественные науки 

 

 

 Том 2,  № 1   2016     Научный форум. Сибирь 45 

3.  Добсон Дж.М. и др. Классификация опухолей. Онкологические 

заболевания мелких домашних животных. – Москва: Аквариум, 

2003. – С. 22-30. 

4. Зайратьянц О.В. Патологическя анатомия: атлас: учеб. пособие 

для студентов медицинских ВУЗов и последипломного образо-

вания. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 960 с. 

5. Кюнель В. Цветной атлас по цитологии, гистологии и микро-

скопической анатомии / пер. с англ. Е. Погосян. – М.: АСТ: 

Астрель, 2007. – 533 с. 

6. Рак молочной железы (атлас) / Под ред. РАН и РАМН М.И. 

Давыдова и проф. В.П. Летягина. – М.: АБВ-Пресс, 2006. – 136 

с. – 120 ил. 

7. Седегов С.В., Татарникова Н.А. Клинико-морфологические 

проявление опухолей и опухолеподобных состояний семенни-

ков и яичников у собак // Вестник ветеринарии. – 2012. – Том 

60, № 1. 
 

 
ОСНОВНОЙ КОНОФАГ ХВОЙНЫХ  
НАСАЖДЕНИЙ Г. ОМСКА 
 

А.А. Гайвас, К.В. Жукова,  
 
Омский ГАУ, г. Омск 

 

Е-mail авторов: aa.gayvas@omgau.org, 

kv.zhukova1215@omgau.org 

 

 

Хвойные насаждения, произрастая в промышлен-
ных условиях, постоянно испытывают стресс. В усло-
виях экологического давления в генеративных органах 
возникают различные эмбриональные нарушения, ко-
торые приводят, как правило, к эмбриолетальности и 
стерильности семян. Одним из факторов, снижающих 
семенную продуктивность у хвойных, является повре-
ждение деревьев энтомовредителями [1]. К ним отно-
сится обширная группа насекомых, питающихся тка-
нями репродуктивных органов – конофаги.  

Представителям данной группы не свойственны 
вспышки массовых размножений, как это имеет место 
у многих других насекомых. Численность вредителей 
зависит в первую очередь от особенностей плодоно-
шения кормовой породы и характеризуется значитель-
но менее резкими колебаниями, чем у открыто живу-
щих насекомых [2]. 

В 2012-2015 гг. в еловых насаждениях города Ом-
ска проводилось детальное обследование генератив-
ных органов на наличие вредителей шишек на 5 посто-
янных участках, представленных придорожными ал-
лейными и парковыми посадками (парк Омский ГАУ, 
парк Советского округа, парк «40-тия Победы» и цен-
тральные улицы – ул. Б.Хмельницкого и ул. Красный 
Путь).  

Основными методами сбора были ручные сборы 
генеративных органов с находящимися  внутри вреди-
телями, а также лов имаго в период их массового лета 
и половой активности. В определении видов насеко-
мых применялись общепринятые методы, изложенные 
в ряде изданий (Ильинский и др. 1965; Воронцов, 
1967; Падий, 1972; Мозолевская, 1973). Учет вредите-
лей осуществляли путем визуального осмотра  по ме-
тодике Лахидова (Лахидов, 1976; Осинцева, 1995). 

Обследования хвойных насаждений позволили 
сделать вывод, что более 34,3% осмотренных деревь-
ев, заселены шишковой огневкой (Dioryctria  abietella 

Schiff.) насекомыми из отряда чешуекрылых 
(Lepidoptera), семейство огнёвок (Pyralidae) [4]. 

Личинка, длиной 20-25 мм, грязно-красного цвета, 
с темными полосками на спинной части и узкими свет-
лыми полосками по бокам. Голова бурого цвета. Кукол-
ка, длиной до 10 мм, светло-коричневого цвета, с ше-
стью щетинками, загнутыми в виде крючка на послед-
нем сегменте [3]. Имаго имеет размах крыльев от 22 до 
35 мм. Передние крылья более узкие, серого цвета с 
двумя поперечными белыми волнистыми, почти парал-
лельными полосками, задние крылья беловато-серые.  

Лет имаго в условиях Омска конец июня  начало 
июля, в сумерках. Яйца откладываются у основания 
зеленых шишек, по 2-4 шт., под чешуйками, а на кедре 
– на поверхности веток у основания шишек. Отродив-
шиеся личинки, вгрызаясь в шишку, повреждают че-
шуйки и семена, но стержня не трогают, прокладыва-
ют спиральные ходы и полости. В шишках кедра пи-
таются их внутренними частями и ядрами орешков. 
Поврежденные шишки буреют, иногда искривляются, 
особенно еловые, покрываются натеками смолы  и бу-
роватыми экскрементами.  

Осенью гусеницы мигрируют из опавших шишек. 
Зимуют в подстилке на глубине 7-8 см. в белом плос-
ком паутинном коконе, в проекции кроны. Окуклива-
ние гусениц происходит весной, после зимней диапау-
зы. Поврежденные огневкой шишки приобретают бу-
роватую окраску. 

При обследовании хвойных насаждений наиболь-
шее количество поврежденных шишек – 68,4% зафик-
сировано на деревьях, произрастающих вдоль цен-
тральных улиц. Численность конофагов в парках горо-
да  (Парк «Советского округа»,  Парк «40-летия Побе-
ды», Парк Омский ГАУ) находится на одном уровне от 
68 до 71,5%. 

Популяция этого вредителя разобщена, прямые 
контакты особей ограничены, поэтому паразитические 
насекомые и болезнетворные микроорганизмы суще-
ственно не влияют на динамику их численности, и она 
довольно устойчива. Для них характерны сильные ко-
лебания в соотношении диапаузирующей и активной в 
данном году части популяций, связанные с обилием 
плодоношения.  

Основными повреждаемыми породами являются: 
лиственница (34,2%), ель (36,1%), сосна обыкновенная 
(14,4%), пихта (3,8%), кедровая сосна (2,4%). На долю 
лиственницы и ели приходится 70,3% повреждений 
шишковой огневкой, что связанно с наибольшим рас-
пространением этих культур в городе Омске. 

Не зависимо от породы хвойных насаждений, воз-
раста, места произрастания, обилия плодоношения 
было отмечено, что в каждой шишке,  количество ли-
чинок шишковой огневки не превышает: 1 штука – 
41,2%, 2 штуки – 35,7%, и более 3 личинок 23,1% [4].  
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В данной статье приведен обзор современных данных, 

касающихся аутодеструктивного поведения; рассмотрены 

вопросы терминологии, приведены данные о гендерных 

различиях суицидальной активности, а также статистиче-

ские данные о ее распространенности. Приводится опи-

сание основных этиологических факторов, клинических 

признаков аутоагрессивного поведения. Так же в статье 

рассмотрены основные способы профилактики суицида, 

особое внимание уделено взаимосвязи просуицидального 

поведения и алкогольной зависимости.  

Ключевые слова: аутоагрессия, суицид, алкогольная 

зависимость. 

 

Аутоагрессивное поведение является серьезной 

медико-социальной проблемой современного обще-

ства. В мире, и в России в частности, наблюдается 

неуклонный, угрожающий рост завершенных суицидов 

[9, 12, 20]. Долгое время к аутоагрессивному поведе-

нию относили такие феномены, как суициды, парасуи-

циды, суицидальные мысли [13, 22]. При этом несуи-

цидальные самоповреждения относили, скорее, к ситу-

ационно обусловленной или не обусловленной аутоде-

струкции без «аутоагрессивной подоплёки» [31]. 

Согласно современным представлениям, к ауто-

агрессивному поведению относят любые действия, на-

правленные, как сознательно, так и бессознательно на 

причинение себе вреда в физической, психосо-

циальной, духовной области [4, 24, 30], или отказ от 

активной жизнедеятельности, от своих гражданских 

обязанностей, долга, нежелание решать личностные и 

социальные вопросы; намеренная (осознаваемая или 

неосознаваемая) активность, направленная на причи-

нение себе вреда в физической, психической, социаль-

ной и духовной сферах, проявляющаяся на идеатор-

ном, аффективном и поведенческом уровнях. Таким 

образом, к аутоагрессивному поведению относится 

собственно суицидальное поведение, а также поведе-

ние, связанное с комплексом факторов потенциальной 

гибели: употребление наркотиков, алкоголя, стремле-

ние к опасностям и т.п. [11, 17, 24]. Данные литерату-

ры о соотношении частоты суицидальных попыток 

среди женщин и среди мужчин на сегодняшний день 

выглядят достаточно противоречиво. Так указывается, 

что в нашей стране частота суицидальных попыток 

среди женщин превосходит соответствующий показа-

тель для мужчин [3]. Частота суицидальных попыток 

среди женщин выше, чем среди мужчин и в большин-

стве стран Европы, за исключением Финляндии. Среди 

подростков девочки также совершают суицидальные 

попытки чаще мальчиков. В то же время, конкретные 

данные по вопросу соотношения частоты суицидаль-

ных попыток, совершаемых мужчинами и женщинами, 

у разных авторов существенно расходятся. Женщины 

совершают суицидальные попытки чаще, чем мужчи-

ны, в среднем, в 2-3 раза [25]. Мужчины преобладают 

среди лиц, совершающих суицидальные попытки в 

состоянии алкогольного опьянения, а женщины – сре-

ди трезвых суицидентов [3, 6, 13, 21, 40]. 
В последнее время произошли радикальные изме-

нения в понимании суицидального поведения, которое 
стало рассматриваться как непрерывный процесс, в 
основе которого лежит предрасположенность к такому 
виду поведения [5, 22]. В рамках этой модели выделя-
ются четыре группы факторов возникновения и разви-
тия суицидального процесса: биологические – наслед-
ственная отягощенность по психическим заболеваниям 
(особенно по депрессивным и наркологическим рас-
стройствам) и суицидам; клинические – наличие пси-
хических расстройств, среди которых наибольшей су-
ицидоопасностью обладают депрессивные расстрой-
ства, расстройства личности и шизофрения; наличие 
нарушений развития в детском возрасте; злоупотреб-
ление алкоголем, употребление наркотиков; низкий 
уровень выявления психических расстройств среди 
населения; наличие хронических соматических заболе-
ваний, особенно сердечно-сосудистой, пищеваритель-
ной и дыхательной систем; социальные, включающие в 
себя макросоциальные (социальное неблагополучие в 
обществе, финансовые и экономические кризисы, 
утрата или угроза утраты работы, тяжелое материаль-
ное положение, профессиональная занятость в частном 
предпринимательстве, торговле, а также в финансовой 
сфере; вынужденные смены места работы) и микросо-
циальные (неполная родительская семья, патологиче-
ское воспитание в родительской семье, конфликтные 
отношения в собственной семье, отсутствие или утрата 
собственной семьи, одиночество, бездетность, узость 
или утрата социальных контактов) факторы; личност-
но-психологические – аутоагрессивный и аутично-
депрессивный типы реагирования на стресс, отсут-
ствие или не-приоритетность высших личностных по-
требностей, эгоцентризм, импульсивность, ригидность 
поведенческих стереотипов, высокий уровень тревож-
ности; избегающие формы поведения [4, 21, 26]. 

В настоящее время среди основных признаков 

несуицидального аутоагрессивного поведения рас-

сматриваются следующие: 

1) признак «клишированности» или имеющейся 

фатальной повторяемости трагических или травмати-

ческих событий в индивидуальной жизни; 
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2) частично-осознанная личностная зависимость 

(вовлеченность) в неблагоприятные ситуации с ощу-

щением навязанности, с имеющимся пониманием не-

нормальности происходящего, пониманием насиль-

ственной (как будто бы помимо желания) вовлеченно-

сти в аутоагрессивные ситуации; 

3) оправданность получения неблагополучия в 

виде наличия какой-либо внутриличностной выгоды; с 

мотивационной стороны это может быть поведение 

жертвы, мазохистичность или псевдорентность (когда 

рентная выгода не превышает психологического, мо-

рального или физического ущерба); 

4) семейная наследственность в виде передачи 

реципиенту вполне определённой родительской про-

граммы неестественной смерти [12, 27]. 

По современным представлениям, к основным 

паттернам поведения, относящимся к несуицидальным 

(изоморфным) аутоагрессивным феноменам наиболее 

часто причисляют следующие: чрезмерное увлечение 

опасными видами спорта, склонность к неоправданно-

му риску, чрезмерное курение, алкоголизацию и 

наркотизацию, многие случаи нозофилии, самолече-

ния, аскетизма, неадекватное снижение поисковой ак-

тивности в неблагоприятных ситуациях [5, 7, 8, 10, 13-

15]. Ряд исследователей к вариантам реализации лич-

ностной аутоагрессивности относит феномен «травма-

тической» личности. По мнению судебных экспертов, 

причиной большинства так называемых «смертей от 

несчастного случая» (передозировка лекарственных 

препаратов, автомобильные аварии, падение с высоты 

и т.д.) на самом деле являются «скрытыми» суицида-

ми. В этом контексте любопытно мнение, согласно 

которому синдром Тоада или зависимость от «весёлого 

автовождения» (joy riding dependence) следует отнести 

к несомненным вариантам несуицидального аутоагрес-

сивного поведения. Определенный интерес представ-

ляет поведения «жертвы» как пассивный аутоагрессив-

ный акт. Виктимность является биологическим анало-

гом аутоагрессивного поведения. Действительно, дей-

ствия жертв сексуального и физического насилия в це-

лом ряде случаев также верифицируется как откровенно 

аутоагрессивно-мазохистический акт [25, 26, 30, 34].  

Таким образом, в наиболее общем смысле, фено-

мен аутоагрессии подразумевает специфическую (па-

тологическую) форму поведения человека, носящую 

характер результирующей активности, обусловленной 

психологической, биологической (психической) и со-

циальной дезадаптацией; возникающую преимуще-

ственно в экстремальной ситуации (состоянии) и 

направленную на изменение этой ситуации путём при-

чинения ущерба своему психическому или физическо-

му здоровью [24]. К настоящему моменту нет единого 

мнения о происхождении и этиологических факторах 

аутоагрессивного поведения [3, 7, 22]. 

У психоаналитически ориентированных исследо-

вателей до настоящего времени превалируют концеп-

туальные модели, являющиеся вариациями на тему 

реализации инстинкта смерти - Танатоса, а так же ин-

версии агрессии с объекта «на себя», описанные осно-

воположником данного направления З. Фрейдом [40]. 

В рамках транзакционного направления антивитальное 

поведение связывают с реализацией деструктивной 

сценарной программы, в основе которой лежит посла-

ние «Не живи» [10, 11, 15, 16, 18]. По мнению некото-

рых исследователей, все люди имеют тенденцию к са-

моразрушению, которая различается лишь по степени 

выраженности или интенсивности проявлений у раз-

ных людей и в разных обществах (минимум 80% лю-

дей признают, что они «играли» идеями о суициде) 

[27].  

Бихевиорально-когнитивные модели рассматри-

вают аутоагрессивное поведение как формы выученно-

го поведения с социальной трансмиссией, где цен-

тральным звеном являются «выученная беспомощ-

ность», безнадёжность, низкая самооценка, бедная «Я-

концепция» [27]. 

Мотивационная основа аутоагрессивности: (1) 

прямая защита, когда мазохист посредством самобиче-

вания избегает обвинений, а принижаясь - избегает 

соперничества (суицид по типу «избегания»); (2) спо-

соб достижения желаемого через страдание и беспо-

мощность как мощные средства получения любви, по-

мощи и контроля; (3) замаскированное обвинение дру-

гих людей [4]. 

Тем не менее, в сознании многих специалистов до 

сих пор, именно классическая суицидальность, рас-

сматривается как единственный вариант аутоагрессив-

ного поведения [24], при этом разнообразные аутоде-

структивные эквиваленты относят к другим психиче-

ским и поведенческим нарушениям, либо рассматри-

вают их как неболезненные, социально приемлемые и 

одобряемые формы поведения (например, к таким ва-

риантам можно отнести «работоголизм», профессии, 

связанные с обязательным жизненным риском и т. д.). 

Такая концептуальная позиция приводит к тому, что 

все разнообразие эквивалентов аутодеструкции, спо-

собных приносить существенно больший ущерб лич-

ности и социуму, остается вне поля зрения [4, 24, 40]. 

Выделяются следующие формы универсальной 

профилактики суицидального поведения: 

1. Активное дифференцированное просвещение 

различных возрастных и социально-профессиональных 

групп населения в отношении факторов риска возник-

новения суицидального поведения (в том числе, 

наследственных, психопатологических, личностно - 

психологических); существования защитных (антисуи-

цидальных) факторов, поведенческих проявлений суи-

цидоопасного поведения, телефонов служб экстренной 

медико-психологической помощи, преодоления психо-

логического барьера перед обращением за психиатри-

ческой помощью.  

2. Проведение дифференцированных образова-

тельных программ для различных групп населения о 

признаках суицидоопасных состояний. В первую оче-

редь это касается учащихся школ, средних и высших 

учебных заведений; педагогов, воспитателей детских 

учреждений, лиц, чья профессиональная деятельность 

связана с риском для здоровья и жизни.  
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3. Формирование мотивации и установок на веде-

ние здорового образа жизни у лиц различного возраста 

[4, 23, 35]. 

Универсальная профилактика суицидов предпола-

гает, прежде всего, активное и регулярное сотрудниче-

ство специалистов в области психического здоровья со 

всеми средствами массовой информации (телевидение, 

радио, Интернет, печатные издания). В работе со СМИ 

следует учитывать, что неправильно представленная 

информация о самоубийствах и суицидальных попыт-

ках может спровоцировать своеобразные «эпидемии» 

суицида в определенных группах населения, особенно 

среди подростков [4, 31, 33, 37]. Проблема связи по-

требления алкоголя и самоубийств чрезвычайно акту-

альна на сегодняшний день [4, 8, 13]. Рассмотрение 

алкогольной зависимости как заболевания с выражен-

ной аутоагрессивной основой уже давно стало аксио-

матичным [4, 8, 13, 10, 14-17,]. Алкогольная болезнь 

рассматривается как вариант «хронического» суици-

дального поведения, заболевание с отчётливым анти-

витальным характером [4]. Алкогольная зависимость и 

еe прогредиентная динамика способствуют формиро-

ванию различного рода кризисных ситуаций, из кото-

рых в условиях дефицита позитивных выходов, всегда 

есть известное число негативных - деструктивных вы-

ходов, названных «скрытыми аварийными люками», 

наиболее распространённым из которых является са-

моубийство [4, 30].  

Психоаналитическая школа считает, что больные 

алкогольной зависимостью растворяют Супер-Эго в 

алкоголе, уменьшая оральную фрустрацию, испытывая 

в алкогольной эйфории чувство освобождения, иллю-

зию достижения желаемого, бунта, а в состоянии по-

хмелья удовлетворяют потребность в самоистязании, 

аутодеструкции и желании наказать «значимых дру-

гих» своим страданием [3].  

Большинство авторов находят у больных хрони-

ческим алкоголизмом суицидентов антисоциальное 

личностное расстройство, антисоциальное поведение с 

неустойчивостью настроения и психопатизацией [2, 

37, 40], тогда как в общей популяции чаще ставились 

диагнозы пограничного личностного расстройства 

[33]. Ряд исследователей находят определенную био-

логическую связь между депрессиями и алкоголизмом, 

анализируя показатели дексаметазонового теста. Хро-

ническое потребление алкоголя способствует сниже-

нию настроения и ведет к суицидальному поведению 

[33]. 

 Имеющиеся данные позволяют отнести хрониче-

ский алкоголизм к одной из основных причин смерт-

ности мужчин трудоспособного возраста [2, 3, 15, 16], 

сокращающей ожидаемую продолжительность жизни 

мужского населения в среднем на 15-20 лет. Прежде-

временная смертность мужчин в пять раз выше, чем 

женщин, что в основном связано с употреблением ими 

алкоголя и иных психоактивных веществ. Oколо 50% 

мужчин и 30% женщин российской популяции трудо-

способного возраста страдают от последствий хрони-

ческого употребления алкоголя.  

Выделяют следующие варианты смертей мужчин 

среднего возраста, связанных с потреблением алкого-

ля, большинство которых самодеструктивны по своей 

сути: (1) смерть от органических причин, связанных с 

алкоголизацией (цирроз, панкреатит, кардиомиопатия); 

(2) смерть от несчастного случая; (3) признаки инток-

сикации при высоком содержании алкоголя в моче и 

при отсутствии на аутопсии других значимых причин 

смерти; (4) пневмония у диагностированных алкоголи-

ков; (5) смерть от неизвестных причин у диагностиро-

ванных алкоголиков; (6) суицид [9, 28, 35].  

Определяются два возрастных пика завершенного 

алкогольного суицида – между 30 и 39, а также 40-49 

годами, с пиками покушений на суицид у больных 

хроническим алкоголизмом, пришедшихся на возраст 

21-30 лет и 50-55 [1, 9, 22]. Женщины, больные хрони-

ческим алкоголизмом, с аутоагрессивным поведением 

значительно чаще, чем мужчины совершают парасуи-

циды и реже завершенные суициды, они имеют более 

низкий социально-экономический статус, их деструк-

тивное поведение имеет более четкую связь с повыше-

нием или понижением среднедушевого потребления 

алкоголя, они значительно чаще используют малые 

транквилизаторы и другие психоактивные вещества, с 

помощью которых и совершают попытки суицида, 

число которых значимо уменьшается при уменьшении 

выписки транквилизаторов, а также внедрения новых 

эффективных форм лечения алкоголизма и вовлечения 

в группы Анонимных Алкоголиков [3, 37, 39]. Тяжело 

пьющие женщины относительно чаще, чем мужчины 

становятся жертвами несчастных случаев, заболевают 

циррозом печени, онкологической и сердечно-

сосудистой патологией [3]. Выделяют два клинических 

типа самоубийства алкоголиков: ареактивные попытки 

– внезапные, на фоне выпивки и психогении, анало-

гичны «преступлениям страсти», аффектам, продуци-

рующим диссоциативный статус, который приводит к 

агрессии и аутоагрессии; а также на фоне интоксика-

ционной депрессии, часто, спустя две недели после 

запоя, в котором больные находятся в состоянии де-

прессии, моторной заторможенности и абстиненции. 

Этот тип наиболее летален. Суицидальное поведение 

наркологических больных определяется различным 

сочетанием трех суицидогенных факторов (типом вто-

ричной психопатизации, выраженностью влечения к 

алкоголю или наркотику, особенностями микросоци-

ального конфликта). Различают истинные суицидаль-

ные попытки, которые совершаются больными с де-

прессивным типом, малой выраженностью влечения и 

высокой личностной значимостью психогении; демон-

стративно-шантажное суицидальное поведение, опре-

деляющееся у эмоционально-неустойчивых личностей 

с обсессивным влечением и локализацией внутреннего 

конфликта в сфере актуальной наркоманической по-

требности при малозначимости внешнего конфликта; 

импульсивные попытки у дисфориков с компульсив-

ным влечением, локализацией внутреннего конфликта 

в сфере актуальной наркоманической потребности при 

запускающей роли внешнего микросоциального кон-

фликта [19, 20, 21]. 
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ALCOHOL DEPENDENCE AS A PERSONAL 
VARIANT OF AUTOAGRESSION  

(REVIEW OF LITERATURE) 
 

M.A. Baqkova, O.Y. Somkina,  

A.V. Lukashuk, T.A. Medintseva 
 

This article provides an overview of current data concern-

ing self-destructive behavior; considers the issues of termi-

nology, the data on gender differences of suicidal activity, 

as well as statistics on its prevalence. We describe the 
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main etiological factors, clinical signs of autoagressive 

behavior. The article considers the main ways of preven-

tion of suicide, special attention is paid to the relationship 

presuicidal behavior and alcohol dependence.  

Keywords: autoaggression, suicide, alcohol depend-

ence.  
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В подростковом периоде у молодых людей вслед-

ствие многих факторов и особенностей взросления 

чрезвычайно велик риск возникновения аддиктивного 

поведения – формы деструктивного поведения, сопро-

вождающейся уходом от реальности посредством из-

менения своего психического состояния. Средством 

этого изменения являются психоактивные вещества 

(ПАВ). 

Эффективным методом антиаддиктивной профи-

лактики является проведение интерактивных занятий с 

подростками с целью создания и укрепления у них ре-

сурсов противостояния факторам риска возникновения 

зависимости от ПАВ. Для этого разработана програм-

ма проведения профилактических интерактивных за-

нятий «Здоровая Россия – общее дело», которая при-

звана сформировать у детей личностные ресурсы со-

циально-нормативного жизненного стиля с доминиро-

ванием ценностей здорового образа жизни, действен-

ной установки на отказ от приема и употребления пси-

хоактивных веществ. 

Данная программа представляет собой удобный 

алгоритм проведения занятий по первичной профилак-

тике употребления психоактивных веществ. С ее по-

мощью можно провести четыре интерактивных урока с 

высокой степенью эффективности информирования о 

пагубности воздействия любого рода психоактивных 

веществ на физическое и психическое здоровье чело-

века. 

Программа ставит своей целью активно способ-

ствовать осуществлению приоритетных направлений 

Концепции государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией 

и профилактике алкоголизма среди населения Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, одобренной 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2009 г. № 2128-р. 

Также Программа направлена на активную под-

держку в реализации Федерального закона «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табач-

ного дыма и последствий потребления табака» от 23 

февраля 2013 года № 15-ФЗ. 

Цель программы – содействие образовательным 

процессам по развитию и укреплению в молодежной 

среде ценностей здорового образа жизни, свободного 

от употребления алкоголя, табака и любых других 

наркотических веществ. 

Программа заключается в проведении интерак-

тивных занятий для учащихся с просмотром и после-

дующим коллективным обсуждением видеофильмов 

«Секреты манипуляции. Алкоголь», «Секреты манипу-

ляции. Табак», «История одного обмана» и «День рож-

дения», специально созданных для профилактики ад-

диктивного поведения у подростков. 

Занятие предназначено для проведения в одном 

классе или группе учащихся. Три занятия посвящены 

профилактике употребления алкоголя, одно занятие – 

профилактике табакокурения. Занятия могут прохо-

дить с периодичностью один раз в неделю или два раза 

в месяц. Продолжительность каждого занятия – 45 

минут. 

Программа «Здоровая Россия – общее дело» – это 

удобный и увлекательный способ донести до учащихся 

важную информацию о пагубности последствий упо-

требления алкоголя, табака, любых других наркотиче-

ских веществ, и вдохновить молодежь на здоровый 

образ жизни. Документальные фильмы, используемые 

в программе, специально созданы с учетом психологии 

подростков, и потому вызывают у них неподдельный 

интерес, что дает в результате просмотра и обсужде-

ния данных фильмов высокий уровень информирован-

ности и мотивации на здоровый образ жизни. В филь-

мах раскрываются такие темы, как разрушительное 

воздействие алкоголя, сигарет и других наркотиков на 

физическое и психическое здоровье, на репродуктив-

ную систему человека, манипулятивные техники во-

влечения людей в наркоманию, скрытая реклама алко-

гольных и табачных изделий в кино и телевизионных 

программах и многое другое. 
Программа удобна для использования педагогами 

в любых средних, средне-специальных и высших 
учебных заведениях, не требует много времени для 
подготовки к ее проведению. Занятия также могут 
проводить учащиеся старших классов для учащихся 
младших по отношению к ним классов при условии 
предварительной подготовки с педагогом или психо-
логом. Благодаря этому исчезает возрастной барьер 
между ведущим занятие и присутствующими в аудито-
рии, и материал воспринимается эффективней (прин-
цип «сверстник – сверстнику»). Для проведения одного 
занятия привлекаются два ученика из старших классов. 

Материально-техническое оснащение интерактив-

ных уроков программы: 

 DVD-диск с документальными фильмами 

«Секреты манипуляции. Алкоголь», «Секреты манипу-

ляции. Табак», «История одного обмана», «День рож-

дения»; 

 компьютер, мультимедийный проектор и 

экран для проектора, звуковые мониторы; или телеви-

зор с DVD-проигрывателем. 
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Структура занятия следующая: 

1. Анонс фильма, программы занятия. 

2. Совместный просмотр видеоматериала. 

3. Обсуждение материала, вопросы и ответы. 

Чтобы занятие прошло интересно и имело серьез-

ный профилактический эффект ведущему рекоменду-

ется при подготовке к нему заранее внимательно по-

смотреть фильм, который будет обсуждаться в аудито-

рии, обращая особое внимание на те моменты в филь-

ме, по которым будут задаваться вопросы во время 

занятия. 
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Определена степень риска развития канцерогенных и не 

канцерогенных эффектов при влиянии атмосферного воз-

духа на жителей города Владивостока. Установлено, что 

приоритетными органами и системами, на которые ока-

зывают неблагоприятное воздействие химические веще-

ства, определенные в атмосферном воздухе города Вла-

дивостока, являются органы дыхания (10 веществ), им-

мунная система (3), ЦНС (2), кровь (2), глаза (2), развитие 

(2), системное (2), ССС (2), печень (1), почки (1), зубы (1), 

смертность (1), рак (1).  На развитие организма в целом 

негативное воздействие оказывает 2 вещества: углерод 

оксид,  бенз(а)пирен. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, риск, здоро-

вье, органы мишени 

 

Загрязнение атмосферного воздуха в Приморском 

крае продолжает оставаться одним из главных факто-

ров риска для здоровья населения, особенно заболева-

ний органов дыхания. Неблагоприятное экологическое 

состояние воздушного бассейна большинства городов 

и посёлков Приморского края обусловлено низкой эф-

фективностью природоохранных мероприятий на 

предприятиях с устаревшим оборудованием и техноло-

гиями, а также недостаточным оснащением предприя-

тий высокоэффективными очистными сооружениями 

[1].  

В системе социально-гигиенического мониторин-

га г. Владивостока утверждено 10 мониторинговых 

точек по исследованию показателей в атмосферном 

воздухе, из которых в 4 точки маршрутные (ФБУЗ 

«Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском 

крае) и  6 точек стационарные (Росгидромета) про-

грамма отбора проб сокращенная по  максимально-

разовым концентрациям.  

В работе расчеты проводились по данным иссле-

дований полученных за период с 2010 по 2014 год. 

Отбор проб воздуха осуществляется на следующие 

показатели: азота оксид, азота диоксид, аммиак, 

бенз(а)пирен, взвешенные вещества, пыль неорганиче-

ская, марганец и его соединения, свинец и его неорга-

нические соединения, сера диоксид, углерода оксид, 

углерод черный, углероды предельные С12-С-19 в пе-

ресчете на С, сероводород, формальдегид, железо, 

сульфаты, медь, цинк, хром, никель.  

В ходе проведённого исследования было проведе-

но ранжирования химических веществ: по величине 

индекса сравнительной неканцерогенной опасности 

(HRI) для каждого вещества с использованием рефе-

рентных (безопасных для здоровья человека) концен-

траций при ингаляционном воздействии (RFC) и вели-

чины условной экспозиции; по величине индекса срав-

нительной канцерогенной опасности (HRIс) с учетом 

количественного значения фактора канцерогенного 

потенциала вещества (Sfi). 

По индексу канцерогенной опасности проводился 

расчёт и ранжирование по двум химическим веще-

ствам: бенз(а)пирен и формальдегид. 

В результате проведённого ранжирования хими-

ческих веществ, в дальнейшее исследование были взя-

ты все химические вещества. 

Согласно руководству по оценке риска [2] зави-

симости «доза – эффект» установлено:  

 6 - веществ нормируются по резорбтивному 

типу воздействия, 5 – по рефлекторно-резорбтивному, 

1 – по рефлекторному; 

 приоритетными органами и системами, на ко-

торые оказывают неблагоприятное воздействие хими-

ческие вещества, определенные в атмосферном возду-

хе города Владивостока, являются органы дыхания (10 

веществ), иммунная система (3), ЦНС (2), кровь (2), 

глаза (2), развитие (2), системное (2), ССС (2), печень 

(1), почки (1), зубы (1), смертность (1), рак (1).  На 

развитие организма в целом негативное воздействие 

оказывает 2 вещества: углерод оксид,  бенз(а)пирен. 

Характеристика риска для здоровья населения 

проводилась для канцерогенного и неканцерогенного 

риска. 

Канцерогенный риск. Величина канцерогенного 

риска при воздействии бенз(а)пирена в 2012 году со-

ставляет 2,4Е-06, 54 и 2,5Е-06, что соответствует вто-

рому диапазону канцерогенного риска. Второй диапа-

зон (индивидуальный риск в течение всей жизни более 

1*10
-6

, но менее 1*10
-4

) соответствует предельно допу-

стимому риску, т.е. верхней границе приемлемого рис-

ка. Именно на этом уровне установлено большинство 

зарубежных и рекомендуемых международными орга-

низациями гигиенических нормативов для населения в 

целом (например, для питьевой воды ВОЗ в качестве 

допустимого риска использует величину 1*10
-5

, для 

атмосферного воздуха – 1*10
-4

). 

При определении величины популяционного рис-

ка (PCR) отражающего дополнительное (к фоновому) 

число случаев злокачественных новообразований, спо-

собных возникнуть на протяжении жизни, и соответ-

ствует от 0,1175 случаям.  Величина канцерогенного 

риска при воздействии формальдегида составляет от 
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1,3Е-05 до 6,3Е-05, что соответствует второму диапа-

зону канцерогенного риска. Второй диапазон (индиви-

дуальный риск в течение всей жизни более 1*10
-6

, но 

менее 1*10
-4

) соответствует предельно допустимому 

риску, т.е. верхней границе приемлемого риска. Имен-

но на этом уровне установлено большинство зарубеж-

ных и рекомендуемых международными организация-

ми гигиенических нормативов для населения в целом 

(например, для питьевой воды ВОЗ в качестве допу-

стимого риска использует величину 1*10
-5

, для атмо-

сферного воздуха – 1*10
-4

). 

Неканцерогенный риск. В 2010 году отмечаются 

уровни коэффициента опасности (HQ) свыше 1 по сле-

дующим веществам:  взвешенные вещества (от 1,03 до 

3,17), азот (II) оксид (от 1,5 до 2,8), азот (IV) оксид (от 

1,17 до 1,98) и формальдегид (1,67), то в 2012 году 

уровни коэффициента опасности (HQ) свыше 1 по сле-

дующим веществам: взвешенные вещества (от 1,35 до 

4,88), бенз(а)пирен (от 2,2 до 2,3), углеводороды пре-

дельные С12-С19 в пересчёте на С (11,27), азот (II) 

оксид (от 1,05 до 1,37), азот (IV) оксид (от 1,4 до 4,55), 

формальдегид (1,67). 

Вклад в суммарные индексы опасности при одно-

временном поступлении нескольких веществ одним и 

тем же путём (ингаляционным) проводился на основе 

расчёта индекса опасности (HI). Расчёт индекса опас-

ности определялся с учётом критических органов и 

систем, поражаемых исследуемыми веществами. Вы-

явлено, что за период 2011-2014 годы отмечается раз-

ный уровень опасности для различных органов и си-

стем. В 2010 году повышенные индексы опасности 

(HI) выявлены по следующим органам и системам: 

органы дыхания, кровь, смертность, глаза, иммунная 

система. В 2011 году повышенные индексы опасности 

(HI) наблюдается по органам дыхания, ЦНС, глазам, 

печени, почкам, крови, смертности, иммунной систе-

мы. В 2012 году превышение индекса опасности (HI) 

определяется по следующим органам и системам: ор-

ганы дыхания, иммунная система, смертность, кровь, 

глаза. В 2013 году повышенные индексы опасности 

(HI): органы дыхания, ЦНС, глаза, печень, почки, 

кровь, смертность, иммунная система. В 2014 году 

повышенные индексы опасности (HI): органы дыха-

ния, ЦНС, глаза, печень, почки, кровь, смертность, 

рак, иммунная система.  

Таким образом, полученные результаты позволя-

ют дать санитарно-гигиеническую характеристику ат-

мосферы города и определить пути совершенствова-

ния системы социально-гигиенического мониторинга. 
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Проблема роста численности злокачественных 

новообразований – одна из основных в здравоохране-

нии страны, так как они составляют треью  часть всех 

причин смерти среди населения России. Высоким яв-

ляется и уровень онкологической заболеваемости в 

Приморском крае – в последние годы наблюдается 

тенденция к росту как общерегиональной заболевае-

мости, так и отдельно по городам и районам края.  

В Приморском крае на первом месте находятся 

злокачественные образования легких, на втором – рак 

желудка, затем кожи и молочной железы. При рас-

смотрении уровня заболеваемости по общей онколо-

гии в населенных пунктах Приморского края четко 

выделяются территориальные приоритеты. На первом 

месте среди районов с высоким уровнем онкологиче-

ской заболеваемости находятся города и районы кон-

тинентальной биозоны: Арсеньев, Кировский, Пожар-

ский, Спасский районы. В переходной зоне лидируют 

по уровню онкологической заболеваемости Артем, 

Дальнегорск, Уссурийск, Кавалеровский район, что, 

вероятно, также связано с наличием в данных районах 

действующих промышленных предприятий и высоким 

уровнем химического загрязнения. Наименьший уро-

вень заболеваемости злокачественными новообразова-

ниями зафиксирован в прибрежной зоне Приморского 

края. Самый низкий уровень заболеваемости отмечает-

ся в малозаселенных районах края – Красноармейском, 

Пожарском и Тернейском. При рассмотрении данных 

онкологической заболеваемости отдельно для город-

ского и сельского населения было установлено, что в 

целом уровень заболеваемости городского населения в 

разной степени превышает заболеваемость сельского. 

Высокий уровень заболеваемости раком легких 

отмечается в Хорольском, Анучинском, Чугуевском, 

районах. Анализ средней многолетней онкологической 

заболеваемости населения Приморского края выявил, 

что Хорольский район является территорией повы-

шенным риском развития злокачественных новообра-

зований трахеи, бронхов и легкого, что объясняется 

добычей строительного сырья в данной местности. Это 

может являться причиной повышения концентрации 

радона во вдыхаемом воздухе, что может приводить к 

увеличению распространенности онкологических за-

болеваний дыхательных путей. На том же уровне от-

мечается данная заболеваемость в городах – Арсенье-

ве, Дальнегорске, Партизанске, Спасске-Дальнем, где 

выделяется высокое влияние социально - экономиче-

ского фактора.  Можно с, что в Приморском крае за-
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болеваемость рака легких нельзя объяснить одним за-

грязнением воздушной среды.  

Территориальное распространение рака желудка 

неоднородно. Трудно выявить приоритет городского 

или сельского распространения, однако диапазон раз-

личия уровня заболеваемости раком желудка по терри-

тории достаточно высок. Самые высокие показатели 

отмечаются в Дальнегорске, Арсеньеве, Кавалеров-

ском, Чугуевском районах и др. В этих населенных 

пунктах наблюдается неблагоприятная социально-

экологическая обстановка, что может служить одной 

из причин высокой заболеваемости. Наименьшие по-

казатели отмечаются в малозаселенных районах края 

(Красноармейский и Пожарский). 

Анализ территориальных различий в распростра-

нении рака кожи четко выделил районы риска. В эти 

районы вошли крупные промышленные города – Пар-

тизанск, Находка, Владивосток, Спасск. В сельских 

районах заболеваемость намного ниже. Особенно бла-

гополучным по заболеваемости раком кожи являются 

Пожарский и Яковлевский районы. Эта закономер-

ность позволяет связывать данное заболевание с по-

вышенными техногенными нагрузками. 

Анализ показателей четко выделил территории с 

повышенным ростом заболеваемости рака почек там, 

где существует проблема качества питьевых вод 

(Спасск-Дальний, Кавалеровский, Ольгинский районы. 

На фоне антропогенного загрязнения поверхностных 

вод очистке подвергаются лишь на 50% забираемой 

воды питьевого водоснабжения. Периодически 60% 

сельского населения пользуется водой без какой-либо 

предварительной очистки, 75% сел и поселков не име-

ют централизованного водоснабжения с водоподготов-

кой. 

Исследованием было установлено, что по терри-

тории края уровень экологической обусловленности 

распространения онкологических заболеваний сильно 

отличается. Превышение показателей отмечено у го-

родского населения против сельского. В крупных го-

родах, имеющих промышленные производства, значи-

тельно превышены показатели заболеваемости некото-

рыми видами рака. Как правило, уровень онкологиче-

ской патологии повышен в южной части края, за ис-

ключением рака почек. Следует отметить, что высокий 

уровень заболеваний рака легких и желудка террито-

риально почти совпадает. Таким образом, полученные 

результаты позволяют разрабатывать медико профи-

лактические программы по снижению риска распро-

странения онкологических заболеваний среди населе-

ния. 
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Проблема масштабного потребления алкоголя и 

психоактивных веществ актуальна в Тюменской обла-

сти [3, 11] как и в целом по стране [6, 10]. В настоящее 

время не вызывает сомнений многофакторность фор-

мирования наркологических заболеваний в результате 

изменений в духовной, политической, социальной, 

экономической сферах [1, 4, 6].  

Общей тенденцией ухудшения наркологической 

ситуации во многих регионах страны является увели-

чение масштабов злоупотребления алкоголем и новы-

ми психоактивными веществами [9, 13]. Особую груп-

пу риска составляют подростки [5, 12]. Повышение 

уровня заболеваемости наркологической патологией 

обычно негативно сказывается на их социальном бла-

гополучии, образовании, длительности последующей 

жизни, повышении в этой возрастной категории 

смертности от самоубийств [1, 8], травм и других 

внешних причин [7, 14]. 

Массовое потребление алкоголя и психоактивных 

веществ в молодёжной среде, остаётся одной из ост-

рейших проблем современности, так как по своим дол-

госрочным последствиям представляет серьёзную 

угрозу здоровью населения, экономике страны и пра-

вопорядку [4, 6]. 

Для проведения эффективных мер профилактики 

важным элементом системы организации помощи яв-

ляется анализ наркологической ситуации в регионе [2, 

11].  

Проведенный нами анализ статистических данных 

за 2013-2015 гг. показал, что в этот период не было 

выявлено ни одного случая заболеваемости алкого-

лизмом среди несовершеннолетних составил. Показа-

тель заболеваемости пагубным потреблением алкоголя 

среди несовершеннолетних составил по Области со-

ставил: в 2013 г . – 582,61 на 100000 подросткового 

населения (n=220), в 2014 г. – 680,60 (n=257), в 2015 г. 

– 595,85 (n=225). Рост показателя за 3 года составил 

2,3%. Относительно показателя РФ 2014 г. (467,36 на 

100000 подросткового нас.) выше на 27,5%; УРФО в 

2014 г. (849,80 на 100000 подросткового нас.) ниже на 

29,9%. 

Оценка распространенности алкоголизма среди 

несовершеннолетних показала, что клинически 

оформленные случаи данной патологии единичны:  в  

2013 г. – 1 случай (2,65 на 100000 подросткового насе-

ления, 2014 г. – 0 человек,  2015 г. – 0 человек. В РФ в 



Естественные науки 

 

 

Научный форум. Сибирь    Том 2,  № 1   2016   54 

2014г. (11,12 на 100000 подросткового нас.); в УРФО в 

2014 г. – 39,67 на 100000 подросткового населения.  

Показатель распространенности пагубного по-

требления алкоголя несовершеннолетними,  составил 

по Тюменской области: 2013 г. – 1157,28 (n=437), 2014 

г. – 1157,28 (n=437), в 2015 г. – 1175,82 (n=444). За 

последние три года отмечается рост показателя на 

1,6%. Этот показатель в 2015 г. ниже федерального в 

2014 г. (1318,00) на 10,8%, и ниже показателя УРФО 

2014 г. (1956,42) на 39,9%.  

Число несовершеннолетних, поступивших в ме-

дицинские учреждения Тюменской области с диагно-

зом «отравление алкогольной и спиртосодержащей 

продукцией и ее суррогатами» постепенно снижается: 

2013 г. – 48, 2014 г. – 38, 2015 г. – 30 человек (сниже-

ние за три года на 37,5%). 

Заключение.  Анализ статистических данных за 

2013-2015 гг. в целом свидетельствует о позитивных 

тенденциях: стабилизации заболеваемости алкоголиз-

мом; снижении числа распространенности алкоголиз-

мом; снижении числа отравлений алкоголем (на 

37,5%). 

К негативным тенденциям можно отнести: рост 

показателей числа  заболеваемости пагубным потреб-

лением алкоголя с вредными последствиями на 2,3% и 

зарегистрированных с пагубным употреблением алко-

голя на 1,6%, что обусловлено активной работой субъ-

ектов системы профилактики по выявлению потреби-

телей алкоголя и  формированию алкогольной суб-

культуры среди несовершеннолетних.  

Характер развития наркоситуации среди несовер-

шеннолетних в Тюменской области свидетельствует о 

необходимости активизации деятельности субъектов 

системы профилактики, организации информационно-

просветительской работы с использованием инноваци-

онных технологий среди родителей, специалистов 

субъектов системы профилактики, в подростковой и 

молодежной среде. 
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Образ жизни – гибкая система условий существо-

вания с позиций желания самого индивида вести или 

не вести здоровый образ жизни. Гибкость этой систе-

мы включает возможность самого человека влиять на 

социально-экономические, демографические характе-

ристики среды обитания, изменять их.  

Проведено исследование образа жизни населения 

Приморского края. Создана база данных на основе 

медико-социального опроса (37 вопросов) 2450 чело-

век разных биоклиматических зон и модельных точек. 

Матрица социологической информации (2450х37 бит) 

обработана с использованием метода математических 

плеяд Терентьева, что позволило выявить особенности 

оценки жителями факторов риска здоровья [1]. 

Установлена связь уровня оценки с социальным, 

семейным статусами, уровнем образования, местом 

проживания (в краевом центре или посёлке), видом 

работы респондента. При определении значимости 

влияния ряда факторов среды обитания на здоровье 

населения выявлено, что системообразующим факто-

ром, по мнению участников опроса, является образ 

жизни (коэффициент связи 0,83). Среди всего перечня 

вопросов жители Кировского и Хасанского районов 

выделяют сначала такие факторы, как курение (0,98) и 

количество выкуриваемых сигарет в день (0,6). Часть 

из них знает об «Индексе курильщика», вычислила его 

(3-5% опрошенных). Факторы питания для этой кате-
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гории населения, по данным опроса, играют не опре-

деляющую роль, поэтому в этом блоке вопросов сна-

чала уделяется внимание досаливаемости пищи (0,39), 

что напрямую связывается с болезнями сердечно-

сосудистой системы (0,7). Затем по значимости для 

респондентов идут факторы наследственности: для 

болезней органов дыхания (0,77), сердечно-сосудистой 

системы (0,7), мочеполовой системы (0,55), кожи и 

придатков кожи (0,34). 

Вместе с тем, формирование здорового образа 

жизни участники опроса напрямую связывают с уров-

нем физической активности (0,52), качеством исполь-

зуемой пищи (0,44), кратностью (0,35), температурны-

ми и другими характеристиками пищи, её видом; при 

этом наличие рыбы в рационе – 0,31, вкусовые пред-

почтения – 0,49. Отношение к алкоголю (0,43) и огра-

ничение в других видах питания (0,48) занимают по-

следние места в ранге факторов риска для жителей 

сельских районов. 

Для жителей краевого центра (г. Владивосток) си-

стемообразующий фактор – образ жизни – остаётся 

прежним. На первое место выходят курение (0,67) и 

особенности питания: ограничение себя в определён-

ных видах пищи (0,69) и вкусовые предпочтения 

(0,37). Все факторы питания респонденты напрямую 

связывают с образованием (0,35), социальным стату-

сом (0,55), возрастными особенностями (0,34). Но эта 

связь является завершающей, с точки зрения самих 

респондентов, в ценностной цепочке факторов образа 

жизни. 

Выявлено, что существуют явные отличия в оцен-

ке жителями влияния различных факторов среды оби-

тания на здоровье в зависимости от экологической 

нагрузки и вида биоклиматической зоны проживания. 

Жители более чистых территорий выделяют в первую 

очередь неразвитость социальной инфраструктуры, 

затем психологический дискомфорт, связанный с не-

благоприятными условиями производственной среды. 

Отмечается схожесть групп значимых факторов среды 

обитания, выделяемых жителями Хасанского (при-

брежная биоклиматическая зона) и Кировского райо-

нов (континентальная зона), относящихся к населён-

ным пунктам с меньшей экологической нагрузкой, а 

также жителей г. Владивосток (прибрежная зона) и 

Хорольского района (континентальная зона), отлича-

ющихся значительным экологическим напряжением 

среды обитания. Респонденты, проживающие в более 

экологически напряжённых условиях, сначала отме-

чают влияние на здоровье техногенно изменённых 

природно-климатических условий проживания и их 

влияние на несколько систем организма одновременно, 

затем сочетанность воздействия неблагоприятных со-

циальных и производственных групп факторов. Следу-

ет заметить, что жители Владивостока (прибрежная 

биоклиматическая зона) отмечают проявления метео-

зависимости как значительно влияющие на самочув-

ствие, тогда как жители Хасанского района (та же зо-

на) этого не выделяют. 

Выделение внешних и внутренних факторов сре-

ды обитания в зависимости от возможности человека 

повлиять на них для снижения степени риска своему 

здоровью помогло определить ведущие группы факто-

ров, не зависящие от самого человека: биоклиматиче-

ские, геохимические характеристики места прожива-

ния. Отчасти можно предполагать возможность чело-

века сменить место жительства для исключения небла-

гоприятного влияния этих факторов. Но в этом случае 

возникают другие группы факторов сдерживающего 

характера: социальные (семейные), профессионально-

производственные (перспектива трудоустройства на 

новом месте) и т.д. [2]. 

К внутренним факторам можно отнести и способ-

ность обеспечения безопасного питьевого режима от-

носится. У людей есть возможность, и приобретать 

себе очищенную воду, и использовать фильтры для 

воды, и даже содержать скважины с природной мине-

ральной столовой или лечебно-столовой водой в 

надлежащих условиях. 

Проведенные за последнее время работы по оцен-

ке здоровья населения позволили разработать несколь-

ко концептуальных подходов к анализу популяционно-

го здоровья, создать различные медико - профилакти-

ческие программы сохранения здоровья. 
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Тюменская область одна из наиболее экономиче-
ски развитых территорий Российской Федерации с 
населением, 3,4 млн человек [3]. Область включает 3 
автономные территории – Ханты-Мансийский 
(ХМАО) и Ямало-Ненецкий (ЯНАО) автономные 
округа и юг Тюменской области. Распределение насе-
ления между Югом и северными округами примерно 
равное. Однако возрастной состав неодинаков. На Юге 
области преобладают более старшие возрастные кате-
гории населения, с чем традиционно связывают более 
высокие показатели онкологической заболеваемости 
[1, 6]. 

Это во многом определяет важность развития си-
стемы онкологической настороженности, ранней диа-
гностики злокачественных новообразований и оказа-
ния специализированной помощи больным [2, 4, 5].  
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Основой для разработки таких мер является ана-
лиз основных показателей заболеваемости, постадий-
ной структуры регистрируемой патологии. 

В задачи настоящего исследования входил анализ 
основных показателей заболеваемости. 

По данным областного популяционного канцер-
регистра в 2015 г. на территории Тюменской области 
(без автономных округов) зарегистрировано 5559 слу-
чаев злокачественных новообразований, в том числе 
2682 у мужчин и 2877 у женщин. Относительный по-
казатель заболеваемости составил 388,01 на 100000 
населения. Это на 5,6 % выше уровня 2014 г., и прак-
тически достиг среднероссийского уровня 2014 года 
(РФ в 2014 г. – 388,9 на 100000 населения).  

В 2015 г. показатель заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями среди женского насе-
ления составил 380,62 на 100000 соответствующего 
населения (по РФ 2014г. – 392,14), что на 0,9% ниже 
уровня 2014 г.  

Среди мужского населения данный показатель со-
ставил 398,31 на 100000 соответствующего населения 
(по РФ 2014 г. – 383,27), что выше показателя 2014 
года на 14,3%. 

В прошедшем году в структуре злокачественных 
заболеваний (оба пола): I место занимают злокаче-
ственные новообразования кожи (С44, С46) – 12,0%; II 
место – опухоли трахеи, бронхов, легкого – 11,0%; III 
место ЗНО молочной железы – 10,5%. 

В структуре онкологической заболеваемости 
мужчин преобладают новообразования трахеи, брон-
хов,  легкого – 19,0%,  предстательной железы – 
17,0%, кожи – 8,0%. 

У женщин  преобладают злокачественные ново-
образования молочной железы – 20,0%, кожи – 15,0%, 
тела матки – 7,0%. 

К концу отчетного 2015 года на учете в онкологи-
ческих учреждениях Юга области состояли под 
наблюдением 29323 человек (1,91% населения Юга 
области). Показатель распространенности злокаче-
ственных новообразований составил 2040,37 на 100 
тыс. населения (РФ в 2014 г. – 2257,2 на 100 тыс.). 

Удельный вес больных, состоящих на учете 5 лет 
и более с момента установления диагноза злокаче-
ственного новообразования, от числа состоявших на 
учете на конец отчетного года 5 лет назад (за исключе-
нием кожи кроме меланомы) составил в 2015 году 
65,5% (РФ 2014 г. – 66,7%). 

В 2015 году удельный вес морфологически под-
твержденных диагнозов злокачественных новообразо-
ваний вырос по сравнению с 2014 г. на 2,0% и достиг 
92,67%  (РФ в 2014 г. – 88,8%). 

Одним из основных факторов, определяющих 
прогноз онкологического заболевания, является сте-
пень распространенности опухолевого процесса на 
момент диагностики рака. Выявляемость рака в стадии 
«in situ» в 2015 г. составила 2,6 на 100 впервые выяв-
ленных случаев, в 2014 г. – 3,1 (по РФ в 2014 г. – 1,3).  
Всего в 2015 году было выявлено 145 случаев  новооб-
разований с преинвазивным раком (в 2014 г. – 94).  

Количество  злокачественных заболеваний, выяв-
ленных в I и II стадии, увеличилось на 0,2% и состави-
ло 55,2% (РФ в 2014 г. – 52,0%). 

Снизилась  на 1,6% по сравнению с 2014 г. доля 
заболеваний, выявленных в IV стадии процесса, и со-
ставила 19,78% (РФ 2014 г. – 20,7%). Показатель за-
пущенности (IV ст. и III ст. визуальных локализаций) 
по Югу области в 2015 г. составил 23,71%, что на 5,9 
% ниже, чем в 2014 году (в 2014 году  - 25,19%). 

Удельный вес больных со злокачественными но-
вообразованиями, выявленными в IV стадии,  остается 
высоким при следующих локализациях: поджелудоч-
ная железа – 60%; полость рта и глотки – 48,7%; пече-
ни – 45,65%. 

В  2015 г. отмечалось увеличение запущенности 
злокачественных новообразований (III стадии визуаль-
ных локализаций и IV стадии) при следующих локали-
зациях: пищевода – 30,0% (в 2014 г. – 28,07%), прямой 
кишки, ректосигмоидного соединения, ануса – 28,2% 
(в 2014 г. – 25,0%), трахеи, бронхов, легких – 41,64% 
(2014 г. – 33,97%), шейки матки – 34,12% (2014 г. – 
28,18 %), тела матки – 8,42% (2014 г. – 4,5%), молоч-
ной железы – 31,09% (2014 г. – 29,44%). 

Снижение доли запущенных случаев зарегистри-
ровано при злокачественных опухолях: полости рта и 
глотки – 48,7% (в 2014 г. – 58,62%), губы – 2,56% (в 
2014 г. – 3,23%), желудка – 42,31% (в 2014 г. – 47,7%), 
др. новообразований кожи – 1,98% (в 2014 г. – 2,26%), 
костей и мягких тканей – 20,51% (в 2014 г. – 23,53%), 
предстательной железы  – 21,41% (в 2014 г. – 36,47%), 
яичников –10,66% (в 2014 г. – 14,58%), печени – 
45,65%, (в 2014 г. – 62,35%). 

В 2015 г. отмечено снижение на 3,2% показателя 
одногодичной летальности – 18,08% (2014 г. – 18,67%; 
РФ в 2014 г. – 24,8%). 

Таким образом, анализ статистических данных 
свидетельствует о повышении заболеваемости злока-
чественными новообразованиями в 2015 году. При 
ряде локализаций получены положительные тенденции 
выявления опухолей на более ранних стадиях. По от-
дельным локализациям, напротив, прослеживается 
обратная динамика.  

Полученные данные позволяют определить прио-
ритетные направления развития онкологической служ-
бы региона. 
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