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Ñ ÄÍ¨Ì ÐÎÆÄÅÍÈß, ÑóðÃÓ!

Дорогие друзья!

День основания СурГУ – очень важ-
ный праздник для нашей дружной 
семьи преподавателей, студентов, 

аспирантов, сотрудников. Это замечатель-
ный повод сказать всем искренние слова 
благодарности и признательности за личный 
вклад в развитие университета и, вспоминая 
славные слова университетского гимна, вос-
кликнуть: Vivat Academia! Vivant professores! 
Vivat membrum quodlibet! Vivant membra 
quaelibet! Semper sint in flore!

Все эти годы наш университет динамично 
развивается, сохраняя особый творческий 
дух и энергию, оберегая традиции, позволя-
ющие говорить о нашей стабильности. Нам 
как молодому мобильному вузу свойствен-
но ставить амбициозные цели и, самое важ-
ное, достигать их.

Благодаря успешной образовательной, 
научно-исследовательской деятельности, 
молодёжной политике можно без преуве-
личения сказать, что СурГУ по праву приоб-
рёл статус одного из ведущих вузов ХМАО –                                                                                                              
Югры. Вектор развития и результаты 
деятельности позволяют нам идти в ногу со 
временем и уверенно чувствовать себя на 
фоне тех требований, которые государство 
предъявляет к своим вузам.

Совместно с Попечительским советом мы 
начали выстраивать образовательную поли-
тику университета, обеспечивающую раци-
ональное использование имеющегося ин-
теллектуального потенциала, становление 
системы практико-ориентированного обу-
чения, тесное взаимодействие с реальным 
сектором экономики. 

Ещё одно приоритетное направление 
развития университета – усиление науч-
но-исследовательской и инновационной 
деятельности, при этом акцент ставится на 
интеграционный подход к исследованиям, 
полидисциплинарные проекты, подъём ма-
лого инновационного предпринимательства. 
Залогом поступательного движения универ-
ситета становится активное привлечение в 
научную сферу студентов. 

В СурГУ происходит накопление и систе-
матизация результатов фундаментальных и 
прикладных научных исследований природ-
но-ресурсного потенциала регионов Севера, 
их социально-экономических, технологиче-
ских, инфраструктурных проблем , вопросов 
сохранения здоровья населения. 

Университетская наука становится реаль-
ным участником реализации региональных 
программ социально-экономического разви-
тия Югры. В результате осуществления идей 
концепции инновационно-образовательно-
го комплекса в нашем динамично развиваю-
щемся регионе будет создан мощный науч-
ный и образовательный центр. 
 Празднуя свой 22-й день рождения, 
мы с гордостью отмечаем, что в уни-
верситете созданы условия для уве-
ренного движения вперёд, для инно-
вационных преобразований. В такой 
праздник хочется говорить о перспекти-
вах, о нашем потенциале, но прежде всего –                                                                                                                             
о нашем профессиональном коллективе! 
Именно вас, дорогие друзья, от всей души 
поздравляю с нашим праздником! Желаю 
всем творческих успехов и вдохновения! А 
вдохновение, как писал Константин Георги-
евич Паустовский, – это строгое рабочее 
состояние человека.

чения, тесное взаимодействие с реальным 
сектором экономики. 

Сергей Косенок, ректор СурГУ
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Около 4 тысяч человек 9 мая встали в 
живую цепь памяти, протянувшуюся от 
главного корпуса СурГУ до Мемориала 
Славы, чтобы почтить сургутян, погиб-
ших на фронтах Великой Отечественной 
войны. Из рук в руки участники акции 
передавали 1240 алых гвоздик – имен-
но столько наших земляков пало в боях 
за Родину. Идея построения живой цепи 
принадлежит студентам СурГУ. Впервые 

С туденты СурГУ завоевали два Гран-при 
окружного фестиваля «Студенческая весна –                                                                                                                      
2015». В этом году форум, девиз которого 
«Весной погоду выбираешь ты!», собрал 
около 500 молодых, активных и креатив-
ных представителей 23 учебных заведений 
Югры. Гран-при фестиваля получила сту-
денческая программа СурГУ «У войны не 
женское лицо», повествующая об истории 
женщин, прошедших горнило Великой Оте-
чественной, языком танца, музыки, театра и 
моды. В копилке наград студентов универ-
ситета также 4 диплома золотых лауреатов, 
6 – серебряных и приз в специальной номи-
нации «Весна Победы». В этом году был уч-
реждён еще один Гран-при в общем зачёте 

В последних числах апреля в универси-
тете прошла Международная научно-прак-
тическая конференция «Современные тен-
денции законодательного регулирования 
развития гражданского общества в России». 
Организовал форум Институт государства и 
права СурГУ совместно с Администрацией 
Сургута, Сургутским территориальным от-
делением Ассоциации юристов России, Ас-
социацией муниципальных образований 
«Города Урала», ассоциацией «Совет му-
ниципальных образований ХМАО – Югры». 
Активное участие в конференции приняли 
представители научного сообщества Украи-
ны, Донецкой народной республики, Азер-
байджана, Литвы. В ходе работы секций 
были рассмотрены актуальные вопросы 
правовой теории и юридической практики, 
выработаны рекомендации по совершен-
ствованию законодательства и правопри-
менения.

Проект «Инновационно-развлекатель-
ный комплекс с планетарием», разрабо-
танный студентами и аспирантами СурГУ, 
получил диплом 3-й степени на конкурсе 
«Город: open the future», который прово-
дился в рамках VI Евразийского экономи-
ческого форума молодёжи (ЕЭФМ) в Ека-
теринбурге, в Уральском государственном 
экономическом университете (УрГЭУ).             
СурГУ на конгрессе представляли студен-
ты и выпускники Института экономики и 
управления Юлия Архипова, Игорь Бон-
даренко, Елена Гевел, Александр Красно-
сельских и Ксения Киперь. Ребята стали 
активными участниками форсайт-сессии 
«Интеграция евразийского пространства: 
взгляд молодёжи», по итогам которой они 
вместе с представителями Италии, Сербии, 
Индии, Чили, Мексики, Казахстана, Бело-
руссии и других стран сформировали об-
щее видение и конкретные предложения 
по развитию территории до 2035 года.

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈÂÇÃËßÄ Â
2035-É

Î ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÌ 
ÎÁÙÅÑÒÂÅ – ÍÀ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ 
ÓÐÎÂÍÅ
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но столько наших земляков пало в боях 
за Родину. Идея построения живой цепи 
принадлежит студентам СурГУ. Впервые 

 туденты СурГУ завоевали два Гран-при 
окружного фестиваля «Студенческая весна –                                                                                                                      
2015». В этом году форум, девиз которого 
«Весной погоду выбираешь ты!», собрал 
около 500 молодых, активных и креатив-
ных представителей 23 учебных заведений 
Югры. Гран-при фестиваля получила сту-
денческая программа СурГУ «У войны не 

делегаций фестиваля, присуждаемый по 
сумме набранных баллов всеми представи-
телями учебного заведения. Данный приз 
разделили между собой команды СурГУ и 
НВГУ.

По информации Управления обще-
ственных связей и информационно-
издательской деятельности

акция была проведена в 2010-м, тогда 
в ней приняли участие несколько со-
тен студентов. За пять лет молодёжная 
инициатива приобрела популярность у       
горожан, и теперь люди всех возрас-
тов и профессий специально приходят в 
День Победы к университету, чтобы вы-
строиться в живую цепь памяти. 
Фоторепортаж о том, как это проис-
ходило, на 24 стр.   



ÍÎÂÛÅ ÐÅÀËÈÈ – 
ÍÎÂÛÅ ÇÀÄÀ×È
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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ âîïðîñó ðàç-
âèòèÿ ñåâåðíûõ òåððèòîðèé. Â Ðîññèè íàçðåëà íåîáõîäè-
ìîñòü ðàñøèðåíèÿ è îáíîâëåíèÿ ñèñòåìû ôóíäàìåíòàëüíûõ 
è ïðèêëàäíûõ çíàíèé î Ñåâåðå (åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ, òåõ-
íè÷åñêèõ, èíæåíåðíûõ, ìåäèöèíñêèõ, ãóìàíèòàðíûõ), ñîç-
äàíèÿ íàó÷íûõ öåíòðîâ, ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû. 

Ц иркумполярный регион в условиях 
глобальных изменений природной 
среды, роста значения Северо-Ар-

ктических территорий, экологических 
требований и культурно-цивилизаци-
онных задач требует особого внимания 
со стороны государства, уже сейчас не-
обходимо привлечение исследовате-
лей с целью изучения, моделирования 
и прогнозирования социально-эконо-
мического развития Севера РФ, закре-
пление молодых учёных, специалистов 
высшей квалификации, обладающих 
особой «северной компетентностью». 

Экстремальные климатические условия, 
низкая устойчивость экосистем предо-
пределяют необходимость поиска новых 
решений по развитию северных терри-
торий Российской Федерации в целом и 
Югры в частности на основе интеграции 
опыта освоения, современных техноло-
гий, научной деятельности с целью эф-
фективного использования имеющихся 
конкурентных преимуществ. Природный 
капитал является одной из главных со-
ставляющих устойчивого развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.
Сургутский государственный универси-
тет – крупнейший научно-образователь-
ный центр на севере УрФО, осознающий 
ответственность за качество и направлен-
ность подготовки кадров для Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры. 
Территориальная близость к субарктиче-
ской и арктической зонам позволяет ему 
включиться также в решение сложной за-
дачи подготовки кадров для реализации 
арктических проектов. Вузом накоплен 
определённый опыт, сформирован задел 

научных исследований, связанных с из-
учением северных территорий в области 
функционирования систем жизнеобеспе-
чения и производственной деятельности 
в климатогеографических условиях Севе-
ра. Безусловно, этот научно-практический 
потенциал будет востребован при из-
учении аналогичных процессов в Аркти-
ческой зоне. На сегодняшний день при-
оритетными направлениями научного 
поиска для СурГУ являются: исследования 
топливно-энергетических и минерально-
сырьевых ресурсов, природосбережение 
и экология северных территорий РФ, со-
хранение биологического разнообразия 
северной флоры и фауны в условиях рас-
ширения промышленности, медицина 
Севера, археология и этнография.

В настоящее время в СурГУ создана на-
учно-исследовательская инфраструктура, 
есть лабораторная база, сложились на-
учные коллективы, работают диссерта-
ционные советы, создана современная 
библиотечная система, выпускаются ре-
цензируемые научные журналы. Вуз за 
период своего существования накопил 
большой ресурсный потенциал, созданы 
предпосылки для качественного развития 
научной составляющей университета. Ос-
новными ценностями научно-исследова-
тельских структур является человеческий 
капитал. Залогом успешного развития 
университета становится научно-исследо-
вательская деятельность профессорско-
преподавательского состава, активное 
привлечение в научную сферу студентов, 
улучшение качества подготовки аспиран-
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Ольга Литовченко, проректор по 
научной и инновационной работе 

СурГУ, доктор биологических наук, 
доцент

тов, осуществление на практике 
интеграции науки и образова-
ния, сочетание фундаменталь-
ных и прикладных исследо-
ваний в рамках научных школ 
университета с современными 
тенденциями образования.
Можно констатировать: в уни-
верситете создана научно-ис-
следовательская среда, основой 
которой являются сформиро-
ванные научные школы, но на-
учная среда вуза – то, что всегда 
изменяется, требует присталь-
ного внимания и поддержки, 
так как создание научно-педа-
гогических школ – это длитель-
ный, дорогой, очень сложный и 
ресурсоёмкий процесс. 
Сургутский государственный 
университет интегрирован не только в 
городскую, окружную, но и в глобальную 
среду, сегодня он приобретает принципи-
ально новые качества, являясь центром 
коммуникации бизнеса, общества, госу-
дарства по вопросам научного и техно-
логического прогнозирования, обмена 
передовыми знаниями. В существующей 
ситуации СурГУ для сохранения конку-
рентоспособности необходимо в корот-
кое время нарастить исследовательские 
мощности, для того чтобы обеспечить 
позицию ведущих исследовательских 
площадок в России, повысить качество 
фундаментальных и прикладных работ, 
развить сотрудничество с РАН по всем на-
правлениям деятельности. 
Первоочередные задачи, которые сто-
ят перед Сургутским государственным 
университетом, это выполнение фунда-
ментальных и прикладных научных ис-
следований, накопление конкурентных 
на всероссийском и мировом уровне 
знаний и производство технологий по 
приоритетным направлениям науки, раз-
витие партнёрских взаимоотношений с 
представителями реальной экономики, 
формирование «инновационного пояса» 
малых предприятий, ориентированных 
на коммерциализацию продуктов науч-
но-исследовательской деятельности, соз-
дание эффективных структур различных 
организационных моделей по ключевым 
направлениям исследовательской дея-
тельности (научно-образовательные цен-
тры, центры коллективного пользования 
и др.), формирование конкурентоспособ-
ного профессорско-преподавательского 
состава, создание условий для подготов-
ки и переподготовки кадров в области ин-

новаций и научно-технического предпри-
нимательства, расширение российской 
и международной интеграции, совме-
щение фундаментальных и прикладных 
исследований и разработок с образова-
тельным процессом.
Для фундаментальной науки к критери-
ям оценки учёного относят его публика-
ции, их цитируемость, участие в научных 
мероприятиях, для прикладной науки –                                                                               
востребованность результатов его ис-
следований. Признанными целевыми 
индикаторами эффективности научных 
исследований в университетах считают-
ся: увеличение доли публикаций, в том 
числе в признанных международным со-
обществом журналах, увеличение числа 
цитирований в расчёте на 1 публикацию, 
увеличение числа регистрируемых па-
тентов, увеличение доли средств, полу-
чаемых за счёт НИОКР. Улучшение этих 
показателей во всех институтах уни-
верситета, ориентация на значения, 
характерные для ведущих научных 
центров, –  это залог повышения кон-
курентоспособности вуза в целом. 
Образование и наука являются системой 
формирования интеллектуального ка-
питала нации и одной из главных сфер 
производства инноваций, которые ста-
новятся определяющим фактором раз-
вития экономики Югры и всей России. 
Основной инструмент инновационных 
преобразований – интеллектуальная 
собственность, управление ею должно 
быть последовательно встроено в об-
щую систему управления университе-
том. Особую роль приобретают вопросы 
охраны, защиты и использования объек-
тов интеллектуальной собственности как 

особого вида нематериального актива 
университета. Малые инновационные 
предприятия, являясь самостоятельны-
ми юридическими организациями, мо-
гут обеспечить внедрение и вывод на 
рынок результатов интеллектуальной де-
ятельности; через МИПы возможно рас-
ширение практики коммерциализации 
научных разработок.
Коллективу Сургутского государственно-
го университета необходимо оправдать 
ожидание Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – университетская наука 
должна стать реальным участником 
реализации региональных программ 
социально-экономического развития 
Югры и в перспективе – программ ос-
воения Арктического региона.
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ÍÀÌ ÅÑÒÜ ×ÒÎ 
ÏÐÅÄËÎÆÈÒÜ

Наука

«Âðåìÿ ë¸ãêîé íåôòè ïðî-
øëî». Ñåãîäíÿ ýòî âûñêàçû-
âàíèå, êîòîðîå åù¸ ëåò ïÿò-
íàäöàòü íàçàä ìîæíî áûëî 
óñëûøàòü ëèøü â êðóãó ñïåöè-
àëèñòîâ, ñòàëî óæå ïî÷òè êðû-
ëàòîé ôðàçîé. Òåìà ñíèæåíèÿ 
äîáû÷è íà òðàäèöèîííûõ ìå-
ñòîðîæäåíèÿõ è ñîîòâåòñòâåí-
íî âîçìîæíûõ ìåð ïî çàìåä-
ëåíèþ ýòîãî ïðîöåññà øèðîêî 
îáñóæäàåòñÿ, â òîì ÷èñëå íà 
ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå. Íå 
äàëåå êàê âî âòîðîé ïîëîâèíå 
àïðåëÿ â Ðîññèéñêîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì óíèâåðñèòåòå íåôòè 
è ãàçà èì. È. Ì. Ãóáêèíà ñî-
ñòîÿëîñü çàñåäàíèå ïðåçèäèó-
ìà Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ 
ïî ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêè 
è èííîâàöèîííîìó ðàçâèòèþ 
ñòðàíû. Åãî ó÷àñòíèêè ãîâîðè-
ëè î ðàçðàáîòêå è âíåäðåíèè 
èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé â 
ñôåðå ãåîëîãîðàçâåäêè è äî-
áû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. 

В своём выступлении на этом заседа-
нии министр природных ресурсов 
РФ Сергей Донской привёл такую 

статистику: по прогнозам к 2034 году объ-
ём добычи на действующих месторож-
дениях в России уменьшится примерно 
наполовину. Увеличение коэффициента 

извлечения нефти (КИН) только на 1% в 
масштабах страны может дополнительно 
давать в год примерно 30–60 миллионов 
тонн. Но чтобы это произошло, необходимо 
совершенствовать технологии нефтеизвле-
чения. Министр озвучил шаги, которые пра-
вительство планирует предпринять или уже 
предпринимает для стимулирования вне-
дрения инноваций в этой сфере. Насколько 
они действенны, оставим судить професси-
оналам. Интересен другой аспект: готова ли 
отечественная наука предложить добываю-
щим компаниям такие технологии?
Директор Института естественных и техни-

ческих наук СурГУ Алексей Дренин на этот 
вопрос отвечает утвердительно. Исследо-
вательские работы в этом направлении 
ведутся разными научными коллективами, 
в том числе и сотрудниками лаборатории 
химии нефти университета под руковод-
ством кандидата физико-математических 
наук, доцента кафедры химии университета                          
Ю. П. Турова. За полгода работы (лаборато-
рия создана осенью 2014 года) были полу-
чены значительные результаты. 
«До сих пор технологии повышения не-
фтеотдачи развивались, в основном, в 
направлении интенсификации извлечения 

Профиль добычи нефти в России до 2035 г.
Источник: данные компаний, Энергетический центр Московской школы управления СКОЛКОВО
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Â ÒÐÈÅÄÈÍÑÒÂÅ ÒÅÎÐÈÈ, 
ÏÐÀÊÒÈÊÈ È ÍÀÓÊÈ

Âñåì õî÷åòñÿ ïðè îáðàùåíèè çà ïîìîùüþ â ïîëèêëèíèêó 
èëè ñòàöèîíàð ïîïàñòü â ðóêè õîðîøåãî âðà÷à, ÷òîáû äèà-
ãíîç îí ñìîã ïîñòàâèòü ïðàâèëüíûé, à ãëàâíîå, ÷òîáû íà-
çíà÷åííîå èì ëå÷åíèå áûëî ðåçóëüòàòèâíûì. È ïàöèåíòó 
ñîâåðøåííî íå èíòåðåñíî, ãäå è êàê âðà÷ ïîëó÷èë îáðàçîâà-
íèå (åñëè òîëüêî ðåçóëüòàò íå îòðèöàòåëüíûé), äëÿ óíèâåðñè-
òåòà æå âîïðîñ «Êàê âûðàñòèòü ïðîôåññèîíàëà, çíàþùåãî 
ñïåöèôèêó ðåãèîíà?» ÿâëÿåòñÿ íàèãëàâíåéøèì. Â Ìåäèöèí-
ñêîì èíñòèòóòå ÑóðÃÓ, ñòàâøåì çà îòíîñèòåëüíî êîðîòêèé, 
20-ëåòíèé ïóòü ðàçâèòèÿ ïðèçíàííûì â ñèñòåìå îòå÷åñòâåí-
íîãî ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ, îòâåò íà íåãî íàõîäÿò â 
ñèíòåçå ãëóáîêîãî ïîçíàíèÿ òåîðèè, ôîðìèðîâàíèÿ ïðàêòè-
÷åñêèõ íàâûêîâ (â ñèìóëÿöèîííîì öåíòðå è íà êëèíè÷åñêèõ 
áàçàõ) è âåäåíèÿ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé. 

«И в образовательной, и в научной дея-
тельности мы ориентируемся на регио-
нальные проблемы, – рассказывает заме-
ститель директора МИ по научной работе, 
доктор медицинских наук, профессор Вита-
лий Витальевич Мещеряков. – Мы позици-
онируем свой университет как универси-
тет Севера. Если говорить о подготовке 
медицинских кадров, мы ориентируемся 
на все федеральные нормативные доку-
менты, но обязательно максимально ис-
пользуем так называемый региональный 
компонент, где учитываем особенности, 
структуру, уровень заболеваемости на-
селения Югры». 

нефти, – рассказывает Алексей Дренин. –                         
Наша лаборатория сконцентрировала 
свои усилия именно на решении задачи по-
вышения КИН. Анализ научной литерату-
ры и практического опыта некоторых до-
бывающих компаний показал, что этого 
можно достичь не только (и не столько!) 
методами активного физико-химического 
воздействия на призабойные зоны пласта 
(такие методы преимущественно исполь-
зуются сегодня), но, главным образом, пу-
тём квалифицированного, основанного на 
знании законов химии нефти управления 
режимами эксплуатации продуктивных 
нефтяных скважин.
Исходную оперативную информацию для 
такого регулирования можно получать 
на основе результатов анализа состава 
пластового флюида и извлекаемой нефти. 
Научные сотрудники нашей лаборатории 
исследовали характер изменения нефти 
в процессе эксплуатации скважин, вариа-
ции состава нефти в масштабах место-
рождения и территории округа в целом 
(правда, на немногочисленных отдель-
ных примерах). Проводятся исследования 
строения и поведения надмолекулярных 
структур в нефтяной системе. В сово-
купности получаемые результаты позво-
ляют надеяться на создание технологий 
предупреждения образования асфальто-
смолистых и парафиновых отложений, 
снижения проницаемости пород при экс-
плуатации скважин и даже управления 
этими процессами с помощью нетермо-
динамического воздействия на пласт. Эти 
технологии должны включать контроль 
за ключевыми характеристиками соста-
ва извлекаемой нефти и компьютерную 
обработку получаемых данных для выра-
ботки управленческих рекомендаций или 
полной автоматизации этого процесса. 
Примеры успешного применения подоб-
ных подходов нам демонстрировали в 
Норвегии, где делегация СурГУ побывала в 
прошлом году. Там, кстати, КИН уже се-
годня находится на уровне примерно 50%, 
нефтеотдача пластов на большинстве 
отечественных месторождений  не пре-
вышает 25–30%».
В перспективе научные разработки сургут-
ских химиков могут быть применены при 
освоении арктического шельфа. Учитывая 
режим санкций, запрещающий западным 
компаниям предоставлять россиянам тех-
нологии и оборудование для разработки 
этих месторождений, это более чем акту-
ально.

Сергей Анисимов Продолжение на 8 стр.

Чтобы учесть эти факторы, необходимо пре-
жде всего их изучить. То, что условия прожи-
вания на Севере не самые благоприятные, 
известно, пожалуй, всем. Тут и так называ-
емая жёсткость погоды (резкая и быстрая 
смена температуры, атмосферного давле-
ния, скорости и направления ветра), и недо-
статок кислорода, солнечного света, и дли-
тельный холодный период, когда человек 
большую часть времени проводит в поме-
щении без активного движения. Добавьте 
сюда зависимость от привозных продуктов 
питания, высокий уровень миграции 

Образование
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и так далее (перечень негативных факторов 
весьма внушителен). Фундаментальные и 
прикладные научные исследования, про-
водимые в лабораториях и на клинических 
базах Медицинского института, направлены 
как раз на то, чтобы выяснить, как Север вли-
яет на здоровье человека, и как коренное и 
пришлое (это профессиональный термин) 
население может защитить себя. Такое раз-
деление категорий принципиально, потому 
что организм человека, приехавшего в наш 
регион с «большой земли», будет иначе ре-
агировать, нежели организм родившегося 
здесь у этого же человека ребёнка. А через 
два поколения его потомки вообще перей-
дут в категорию коренного населения.
«На кафедре детских болезней, например, 
мы разрабатываем программу по фор-
мированию нормативных показателей, –                                                                                                  
продолжает рассказ профессор, – диф-
ференцированно для пришлого и для 
коренного населения; нормативы физиче-
ского развития, артериального давления, 
потому что региональных нормативных 
показателей как таковых вообще нет, а 
они должны быть. От этого отталкива-
ется и практика, и наука в дальнейшем. 
В целом можно сказать, что в организме 
человека в условиях проживания на Севере 
раньше развиваются патологические про-
цессы и заболевания, свойственные более 
старшему возрасту на «большой земле»: 
атеросклероз, гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца и другие. Все 

те заболевания, которые сопряжены с па-
тологией сосудов. На клеточном уровне 
более активно идут процессы окисления 
мембран клеток, по сути дела это разру-
шение, так называемый апоптоз (явление 
программируемой клеточной смерти), 
что ведёт к развитию склеротических 
процессов, более быстрому старению ор-
ганизма в целом. В условиях низких тем-
ператур замедляется обмен веществ, 
появляется склонность к накоплению, а 
не расходованию питательных веществ 
в организме, поэтому есть такая пробле-
ма, как ожирение, метаболический син-
дром, а вслед за этим и сахарный диабет, 
гипертоническая болезнь».
То, что СурГУ является классическим уни-
верситетом, даёт большое преимущество –                   
возможность организации научных иссле-
дований на основе междисциплинарного 
подхода, когда задействуется интеллекту-
альный потенциал и лабораторная база раз-
личных институтов. Например, в Медицин-
ском институте есть оснащённая полным 
комплексом современного диагностиче-
ского оборудования лаборатория функций 
внешнего дыхания (бодиплетизмография, 
спирометрия, импульсная осциллометрия, 
исследование бронхиального сопротив-
ления, флоуметрия спокойного дыхания, 
бронхопровокационный тест с метахоли-
ном, тредмилметрия, бронхофонография), 
имеется оборудование для исследования 

вегетативного гомеостаза и адаптационных 
механизмов организма (кардиоинтерва-
лография, оборудование для психофизи-
ологического тестирования). В Институте 
естественных и технических наук и в Инсти-
туте гуманитарного образования и спорта 
функционируют прекрасно оснащённые 
лаборатории для исследования адаптации 
организма и срыва адаптации, физической 
работоспособности и выносливости. В НИИ 
экологии Севера есть необходимый набор 
оборудования для экологического монито-
ринга. Наличие в СурГУ учёных в области 
IT-технологий позволяет разрабатывать и 
внедрять специфичные для данного на-
учного направления компьютерные про-
граммы. Здесь же стоит снова упомянуть и 
о клинических базах, в числе которых одни 
из лучших в регионе и в стране: Сургутский 
клинический перинатальный центр, Окруж-
ной кардиологический диспансер «Центр 
диагностики и сердечно-сосудистой хи-
рургии», Сургутская окружная клиническая 
больница, Сургутская клиническая травма-
тологическая больница, Нижневартовская 
окружная детская клиническая больница и 
другие (всего их 18).
В настоящее время научные разработки 
проводятся по девяти имеющим государ-
ственную регистрацию темам, две из них 
получили грантовую поддержку РФФИ. 
Если говорить о результативности исследо-
ваний, то только за последние 5 лет про-

Â ÒÐÈÅÄÈÍÑÒÂÅ ÒÅÎÐÈÈ, 
ÏÐÀÊÒÈÊÈ È ÍÀÓÊÈ
Â ÒÐÈÅÄÈÍÑÒÂÅ ÒÅÎÐÈÈ, 

В лаборатории фунций внешнего дыхания МИ
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шла успешная защита двух докторских и 
пятнадцати кандидатских диссертаций и 
было осуществлено более 30 внедрений в 
практику. Например, акушерами-гинеколо-
гами разработаны и внедрены в практику 
высокотехнологичные методы диагностики 
и лечения кардиоплацентарной недоста-
точности и малоинвазивные органосохра-
няющие операции на матке и её придатках. 
Педиатрами разработаны и оформлены в 
виде методических рекомендаций регио-
нальные нормативы физического развития 
и артериального давления детей, метод 
диагностики специфичной для Севера ги-
перреактивности бронхиального дерева. 
Терапевтами разработаны лечебные техно-
логии  актуальной для нашего региона со-
четанной патологии сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Хирурги внесли значи-
тельный вклад в совершенствование опе-
ративной тактики для уменьшения числа 
послеоперационных осложнений, в разви-
тие малоинвазивных методов лечения за-
болеваний гепатобилиарной и сосудистой 
систем. 
«Возможности у нас достаточные, что-
бы решать региональные проблемы, – Ви-
талий Витальевич переходит от перечис-
ления уже достигнутого к перспективам. 
– Конечно, для реализации проектов не-
обходима не только материальная база, 
но и некоторые организационные шаги. 
Это, во-первых, создание новых научных 
школ, мы активно над этим работаем, 
создание докторантур и расширение 

сети диссертационных советов. В насто-
ящее время в Медицинском институте 
функционирует один диссертационный 
совет по двум научным специальностям: 
патологическая физиология и педиатрия. 
Планируется ещё открытие одного дис-
совета. Надо сказать, что Медицинский 
институт и в образовательной, и в на-
учной сферах функционирует в струк-
туре так называемого научно-образо-
вательного медицинского кластера, его 
главный идеолог – директор МИ, доктор 
медицинских наук, профессор Людмила 
Васильевна Коваленко. Медицинский ин-
ститут – ядро этого кластера, вокруг 
которого объединяются внутренние 

структуры (Департамент здравоохра-
нения и Департамент образования и мо-
лодёжной политики округа, клинические 
базы и другие медицинские организации, 
Центр медицинской профилактики Югры, 
центры здоровья, спортивные школы, 
образовательные учреждения, предпри-
ятия и организации), и внешние – вузы и 
научно-исследовательские институты, 
находящиеся за пределами Югры, с кото-
рыми мы активно сотрудничаем. Это 
НИИ общей патологии и патофизиоло-
гии РАМН, Первый Санкт-Петербургский 
университет им. И. П. Павлова, Северо-
Восточный федеральный университет                                     
им. Н. М. Аммосова, Институт биорегу-
ляции и геронтологии СЗО РАМН, Кара-
гандинский медицинский университет и 
Медицинский университет Астана. От-
ражением тесного сотрудничества Ме-
дицинского института и Департамента 
здравоохранения ХМАО – Югры в решении 
наиболее важных региональных проблем и 
признанием заслуг МИ служит и то, что 
ведущие учёные и практики институ-
та являются одновременно и главными 
внештатными специалистами Департа-
мента здравоохранения округа».
В планах руководства института также от-
крытие новых специальностей: в ближай-
шее время – стоматологии, а в перспективе –                                                                                                                         
медицинской биохимии, медицинской 
биофизики и медицинской кибернетики. 
Ну а пока 106 выпускников 2015 года, об-
учение которых велось в триединстве 
теории, практики и науки, готовятся тор-
жественно произнести слова главной в их 
жизни клятвы.

Лапароскопический виртуальный симулятор

Занятия в симуляционном центре СурГУ Ольга Елисеева
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Â ÏÎÈÑÊÅ ÍÎÂÎÃÎ

×óòü áîëüøå ãîäà íàçàä, 7 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà, â ÑóðÃÓ áûëà 
òîðæåñòâåííî îòêðûòà ëàáîðàòîðèÿ âûñîêîïðîèçâîäèòåëü-
íîé âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè, íåìíîãèì ïîçæå îíà âîøëà â 
ñîñòàâ Íàó÷íîãî öåíòðà ìåæäèñöèïëèíàðíûõ èññëåäîâàíèé. 
Îïòèìèñòû òîãäà ãîâîðèëè î ïðåêðàñíûõ ïåðñïåêòèâàõ, îò-
êðûâàþùèõñÿ ïåðåä óíèâåðñèòåòîì, âåäü ñóïåðêîìïüþòåð 
(âû÷èñëèòåëüíàÿ ñèñòåìà ÀÏÊ-5 ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 5,3 
Òôëîïñ), óñòàíîâëåííûé â ëàáîðàòîðèè, ïîçâîëÿåò ìîäåëè-
ðîâàòü ðàçëè÷íûå ïðîöåññû â ñëîæíûõ ïðèðîäíûõ ñèñòå-
ìàõ. Ïåññèìèñòû âûñêàçûâàëè ñîìíåíèå: ìàëî èìåòü ñó-
ïåðêîìïüþòåð, íàäî åù¸ óìåòü ñ íèì ðàáîòàòü è àäåêâàòíî 
ôîðìóëèðîâàòü íàó÷íûå çàäà÷è. Ìû ðåøèëè óçíàòü, êòî â 
èòîãå îêàçàëñÿ áëèæå ê èñòèíå.

Р азноцветные «бублики», сферы, 
какие-то замысловатые фигуры – ка-
жется на столе в кабинете директора 

Политехнического института СурГУ (в состав 
которого входит Научный центр междисци-
плинарных исследований) Валерия Алек-
сеевича Галкина разложены репродукции 
картин художников-абстракционистов. Но, 
оказывается, автор этих «произведений 
искусства» – природа, в самом широком 
значении этого слова. Картинки – это визу-
ализация вычислительных экспериментов, 
проведённых в лаборатории. Например, 
«бублик», иначе тор (тело, получаемое от 
вращения круга около оси, лежащей в его 
плоскости), не что иное как результат рас-
чёта течения фотонного газа или плазмы 
в условиях сильно сжатого вещества. Это 
виртуальная модель процессов, происхо-
дящих в энергетических установках ТОКА-

МАК (тороидальная камера на магнитных 
катушках – установка для магнитного удер-
жания плазмы с целью достижения усло-
вий, необходимых для протекания управ-
ляемого термоядерного синтеза), которые 
сегодня разрабатываются как альтернатив-
ный источник энергии.

«А вот посмотрите сюда, ничего не на-
поминает?!» - Валерий Алексеевич кладёт 
передо мной рисунок, на котором изо-
бражена явно голова какого-то существа. 
Чётко просматриваются овал лица, уши, 
глаза, нос… На мой вопросительный взгляд 
получаю ответ: «Мы моделировали очень 
сложный пример, адекватный течению 
жидкости в трёхмерном шарике, и не-
ожиданно для себя на одном из ракурсов 
получили вот такое изображение. Это 
магнитная гидродинамика – процессы, 
аналогичные течению нефти в пластах, 

например. Расчёт, который основан не на 
каком-то приближённом, а на точном ре-
шении. Таких решений до нас никто ещё 
не получал».
Суть, конечно, не в том, что неожиданно 
получилась такая «образина» (хотя факт 
сам по себе интересный). Исследование 
носит прикладной характер. Сотрудникам 
лаборатории удалось создать трёхмер-
ные алгоритмы, моделирующие течение 
несжимаемой жидкости, и серию тестов, 
которые позволяют проверить, в каких ус-
ловиях какой алгоритм предпочтительнее. 
Эта работа проводится в тесном сотрудни-
честве с НИИСИ РАН и непосредственно 
направлена на создание технологий до-
бычи трудноизвлекаемых запасов нефти. 
«Новая технология состоит всегда в 
том, что вы создаёте методы воздей-
ствия на динамику того или иного объ-
екта, – продолжает просвещать меня на-
учный руководитель центра, профессор 
Валерий Галкин. – Возьмём находящийся 
под землёй пласт нефти. Если вы хоти-
те управлять процессом её извлечения, 
вы должны отвечать за то, что управ-
ляющее воздействие приведёт к выходу 
заданного количества в том месте, где 
надо. Если вы не владеете связью между 
«входом» и «выходом», то вы можете 
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на выходе получить всё что угодно, и по 
существу потерпеть многомиллиардные 
потери. Так вот, прежде чем заниматься 
бурением, прежде чем заниматься по-
строением технологического процесса, 
сначала его разыгрывают виртуально. 
Потом этот виртуальный процесс, ко-
торый рассчитан при помощи алгорит-
мов, тестируют на полигоне, где прове-
ряется адекватность этих расчётов с 
меньшим масштабом. И если испытание 
проходит успешно, то этот алгоритм 
становится основой управляющего воз-
действия в реальном технологическом 
процессе. Современное «цифровое место-
рождение» понимается как совокупность 
моделирующих устройств, верификация 
результатов на полигонах и построение 
воздействий на уже реальные природные 
объекты».
Классическое трио: разработка теорети-
ческих основ, испытание и внедрение. 
Первый этап сегодня уже пройден и со-
трудники лаборатории готовы приступить 
ко второму – верификации алгоритмов на 
специально созданном для разработки 
новых технологий добычи трудноизвлекае-
мых запасов нефти научном Баженовском 
полигоне (первую опорно-параметриче-
скую скважину на полигоне, расположен-
ном в 275 км к северо-западу от Сургута, 
планируется пробурить в 2016 году). 
Между СурГУ и Научно-аналитическим 
центром рационального недропользо-
вания им. В. И. Шпильмана подписано 
соответствующее соглашение о сотрудни-
честве. «Есть понимание, что мы должны 
делать с одной стороны, они – с другой, –                                                                                
продолжает рассказ Валерий Алексе-
евич. – В частности, мы должны на 
этом пути ещё и кадры подготовить, 
которые не просто сидят и глядят на 
машину, а понимают, что можно из-
менить в той или иной ситуации. Это 
как музыкальный инструмент: нот-то 
семь, а клавиш много, и всякий раз но-
вые мелодии. Это на самом деле должен 
быть талантливый исполнитель. Вот 
мы этим и занимаемся: подготовкой ка-
дров». И надо сказать, вполне успешно. 
Идея решения принадлежит профессору 
В. А. Галкину, а воплощал её коллектив 
Центра междисциплинарных исследова-
ний, в составе которого немало аспиран-
тов СурГУ. В частности, визуализация (те 
самые «бублики» и другие объекты) –                                                                                                                        
дело рук Дмитрия Быковских, работами 
по термовыделению в вязких жидкостях 
занимается аспирант первого года Алек-
сей Дубовик. Расчётами и визуализацией 

С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ ЛАБО-
РАТОРИИ НАУЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
ВЫПОЛНИЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО 
ДВУМ ГРАНТАМ РФФИ: 

течений МГД (магнитогидродинамики), 
где получились удивительные «рожи», 
занимается группа старшего научного со-
трудника, доцента кафедры прикладной 
математики А. В. Гореликова, в которую 
входят недавно защитивший кандидатскую 
диссертацию по этой тематике А. В. Ряхов-
ский и аспирант Игорь Бычин. Ставка созна-
тельно делается на привлечение молодё-
жи: «Должны гореть глаза, должна быть 
в душе та искра, которая тебя вдохнов-
ляет на исследовательскую работу. Не 
просто прийти на работу и посмотреть, 
что там очередной вычислительный про-
цесс сделал. А заниматься поиском. Поиск 
нового, того, чего не было – вот это на 
самом деле главное в науке».
Кстати, поиском нового лаборатория за-
нимается не только в границах Югры. Была 
выполнена серия научно-исследователь-
ских расчётов, моделирующих явление за-
мораживания и размораживания грунтов 
в условиях Крайнего Севера в реальных 
масштабах. Эта работа нацелена на про-
мышленное освоение Арктики. «Всё это 
технологии импортозамещения, – под-
водит итог нашему разговору Валерий 
Галкин. –   Есть конкуренты, которые на 
Западе активно занимаются решением 
аналогичных задач. И с нами этими разра-
ботками никто делиться не будет. Мы 
же, используя наш потенциал, связанный 
с суперкомпьютерными вычислениями, с 
нашими знаниями Арктики, некую фору 
здесь имеем и по существу решаем задачи 
импортозамещения».
  С разработкой арктической тематики свя-
зано и другое направление, активно разви-
вающееся в Политехническом институте, –                                                                                                      
промышленная робототехника. Но это 
тема для отдельной встречи, которая не-
пременно состоится.

- ìîäåëèðîâàíèå 3D çàäà÷ ôèçè÷åñêîé 
êèíåòèêè è äèíàìèêè ñëîæíûõ ïðèðîäíûõ 
ñèñòåì;
- ìîäåëèðîâàíèå ýëåêòðîôèçè÷åñêèõ õà-
ðàêòåðèñòèê ñîñóäîâ æèâûõ îðãàíèçìîâ.

Òàêæå íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå âûïîë-
íåíà ðàáîòà ïî ìîäåëèðîâàíèþ çàìî-
ðàæèâàíèÿ è ðàçìîðàæèâàíèÿ ãðóíòîâ â 
óñëîâèÿõ Çàïîëÿðüÿ è Êðàéíåãî Ñåâåðà â 
òð¸õìåðíîé ãåîìåòðèè.
Äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ â òåñ-
íîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ÍÈÈÑÈ ÐÀÍ è                     
ÐÔßÖ ÂÍÈÈÝÔ.

Так выглядит тор

Наука
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Ãîðíîïðàâäèíñê, Âîéêàð, 
Ñîãîì, Íÿëèíî…Ïðåäñòîÿ-
ùèé ïîëåâîé ñåçîí ó ñîòðóä-
íèêîâ íàó÷íîé Þãîðñêîé 
ëàáîðàòîðèè àðõåîëîãèè 
è ýòíîëîãèè è ñòóäåíòîâ 
ÑóðÃÓ îáåùàåò áûòü íàñû-
ùåííûì. Â èþíå èñòîðèêè-
ïåðâîêóðñíèêè îòïðàâÿòñÿ â 
Ãîðíîïðàâäèíñê (Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêèé ðàéîí) íà ðàñêîïêè 
ìîãèëüíèêà XVIII–XIX ââ. Â 
èþëå óæå áóäóùèå ìóçåéíûå 
ðàáîòíèêè ïðîäîëæàò èñ-
ñëåäîâàíèÿ Âîéêàðñêîãî ãî-
ðîäèùà (ìû ðàññêàçûâàëè î 
ðàñêîïêàõ ýòîãî ïàìÿòíèêà â                                                                   
¹ 6 çà 2014 ãîä). Àâãóñò è ñåí-
òÿáðü ðóêîâîäèòåëü ëàáîðàòî-
ðèè, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ 
íàóê Àëåêñàíäð Êåíèã ñîâåð-
øèò àêàäåìè÷åñêèå ýêñïåäè-
öèè. Ñåé÷àñ ïîëíûì õîäîì 
èä¸ò ïîäãîòîâêà ê ñåçîíó, è â 
åãî ïðåääâåðèè ìû ïîáåñåäî-
âàëè ñ Àëåêñàíäðîì Êåíèãîì 
î ïëàíàõ íà àðõåîëîãè÷åñêîå 
ëåòî-2015 è ïåðñïåêòèâàõ èñ-
ñëåäîâàíèÿ èñòîðè÷åñêîãî íà-
ñëåäèÿ Ñåâåðà. 
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– Александр Владимирович, планы на 
лето грандиозные, это и практика студен-
тов, и академические экспедиции. Расска-
жите, пожалуйста, подробнее, куда поеде-
те и что будете искать.
– С 14 июня по 3 июля я повезу группу сту-
дентов в Горноправдинск Ханты-Мансий-
ского района, совместно с экспедицией 
Центра охраны культурного наследия будем 
продолжать исследование могильника 
XVIII–XIX вв. Очень интересный памятник 
русской старожильской культуры, о которой 
мы мало что знаем. Это молодое направле-
ние русских археологических исследований, 
совсем недавно начало развиваться, и вы-

зывало среди многих учёных скептицизм: 
есть письменные источники того времени, 
зачем копать? А вот археология даёт уни-
кальный материал, особенно что касается 
народной культуры, гражданской. Старове-
ры в XVII веке на Оби и Иртыше перемеши-
вались с местным населением, и это давало 
совершенно новый субэтнос, о чём позво-
ляют говорить материалы могильника: там 
есть элементы как православной, так и угор-
ской культуры. 
  В июле с музейщиками мы едем на Войкар 
(Шурышкарский район, ЯНАО), почти на 
весь месяц. В прошлом году я был там в ака-
демической экспедиции, уникальное ме-
сто. Памятник относится к так называемым 
мерзлотным, расположенным в зоне веч-
ной мерзлоты. С одной стороны, раскопки 
в таких условиях вести трудно, но зато там 
хорошо сохранились предметы материаль-
ной культуры органического происхожде-
ния: дерево, береста, кожа, ткань. 
 В августе я еду в академическую экспеди-
цию в Согом (Ханты-Мансийский район), 
где расположен интересный комплекс, 
представляющий собой территорию, ко-
торая в силу специфичных ландшафтных 
и экологических условий заселялась, на-
чиная с эпохи неолита и заканчивая этно-
графической современностью, несколько 
тысячелетий! Согомский археологический 
район можно сравнить с Барсовой горой 
в районе Сургута, но он немного меньше, 
локальный, то есть расположенный в сто-
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роне от магистральной артерии – Оби, а 
главное, свободен от промышленного ос-
воения. Это исследование будет проведе-
но в рамках гранта РГНФ. Ну а в сентябре, 
если будет возможность, мы продолжим 
исследования Нялинского городища.
– Грант Российского гуманитарного науч-
ного фонда (РГНФ) вы выиграли в рамках 
регионального конкурса?
– Да, если вы помните, в прошлом году 
было подписано соглашение между РГНФ 
и правительством Югры о проведении 
регионального конкурса. Наши надежды 
оправдались, два сотрудника лаборато-
рии, я и И. Н. Стась, выиграли гранты. Мой 
коллега будет работать над проектом «Ан-
тропология урбанизации: региональный 
аспект (на материалах Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры)», а я и науч-
ные сотрудники организаций-партнёров 
продолжим изучение Согома. На Нялин-
ском городище раскопки будут идти тоже 
в рамках гранта, который получили колле-
ги из Института археологии и этнографии       
СО РАН. 
– Если вспомнить об особых условиях, в 
которых развивалась археология в на-
шем регионе (скудное бюджетное фи-
нансирование научно-исследовательских 
работ при высокой интенсивности про-
мышленного освоения территории и со-
ответственной потребности в раскопках 
охранного характера), выделение этих 
грантов обнадёживает. А каковы вообще 
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перспективы развития археологии в Югре 
и на Ямале?
– Перспективы и задел по научным исследо-
ваниям древних культур Западной Сибири, 
Арктики есть. С одной стороны, отсутствие 
некой отдельной научной структуры, кото-
рая бы занималась изучением древностей 
этого региона, восполняется наличием не-
скольких организаций, зарегистрированных 
у нас в округе, – это АНО «Институт архео-
логии Севера», ООО «НПО Северная архео-
логия-1» (коммерческая структура, которая 
ведёт хоздоговорную деятельность в зонах 
хозяйственного освоения). Эти организа-
ции сотрудничают с головным институтом 
в области археологии и этнографии, круп-
нейшим, наверное, в России Институтом 
археологии и этнографии Новосибирского 
отделения РАН. В прошлом году к ним при-
соединился и СурГУ. Подписано соглашение 
о сотрудничестве, которое предполагает 
работу на таких базовых археологических 
памятниках, как Мангазея, Надымский го-
родок, Бухта Находка на Ямале, Пустозёрск, 
то есть это не только Западная Сибирь, но и 
европейская часть Севера. 
  С другой стороны, на территории Югры, 
Ямала расположены уникальные археоло-
гические памятники, мало изученные или 
не изученные вовсе.  Мы находим очень 
древние поселения за Полярным кругом. 
Получается, что в каменном веке Арктика 
уже была освоена человеком! Соответ-
ственно, может быть изучена проблема 
адаптации к суровым природным условиям 
на протяжении тысячелетий, а это немало-
важный вопрос сегодня, когда на Север 
массово приезжают представители раз-
ных культур, в том числе и южных этносов. 
Опыт древнего человека тут может сыграть 
определённую прикладную, практическую 
роль. Другое интересное направление – по-
явление в Западной Сибири представителей 
русской государственности. Сейчас принято 
считать, что это произошло в XVI веке – всем 
известный поход Ермака. Есть отдельные 
данные, что в XI–XII вв. новгородцы орга-
низовывали сюда отдельные экспедиции. 
Но вот, скажем, материалы Надымского го-
родка свидетельствуют о том, что это были 

не отдельные экспедиции. На этом городке 
несколько слоёв, один из них представляет 
собой зимнюю резиденцию вождей воен-
но-политического объединения Большая 
Карачея, включавшего общины самоедов 
и северных остяков. Однако, более ранние 
материалы свидетельствуют о присутствии 
именно русской культуры. В этих слоях пре-
обладают материальные остатки, связываю-
щие его с культурой населения Северо-Вос-
точной Европы – Северной Руси. Признаки 
туземной культуры оленеводов Севера – са-
модийского (прото-ненецкого) населения в 
данных горизонтах минимальны или прак-
тически отсутствуют. Все говорит о том, что 
Надымский городок изначально был фор-
постом русского освоения Севера Западной 
Сибири, и лишь впоследствии это место 
было приспособлено аборигенами для воз-
ведения столицы Большой Карачеи. А до 
русских, возможно, ещё ранее скандинавы, 
викинги тоже сюда ходили.
Словом, наследие богатейшее, надо его изу-
чать.
– Учитывая быстротечность сезона из-за 
особенностей климата и труднодоступ-
ность памятников в силу географического 
расположения, задача не из простых. Мо-
жет ли археология для её решения привле-
кать какие-то современные технологии?
– Я несколько лет занимался такой идеей, 
как дистанционное зондирование земли 
посредством космических снимков и исто-
рико-культурная оценка территорий. Что это 
значит: есть закономерности расположения 
археологических объектов, человек селил-

ся на определённых участках, связанных с 
ландшафтом, растительностью, почвами, 
гидрологией и так далее, и набор этих при-
знаков можно выстроить в некую матрицу, 
затем при помощи космоснимков, нанося 
известные объекты, все эти признаки соби-
рая, прогнозировать наличие памятников 
археологии на ещё необследованных тер-
риториях. Совместно с Югорским институ-
том информационных технологий, там есть 
Центр дистанционного зондирования зем-
ли, мы пытались эту тему развивать, у меня 
даже были публикации, которые вызвали 
живой интерес в научном мире. Тема пер-
спективная.
– Что мешает развивать это направление?
– Пока что относительная дороговизна тех-
нологии (хотя есть стойкая тенденция к её 
удешевлению) и отсутствие кадров, кото-
рые бы этим занялись. Тут я рассчитываю на 
молодых людей. Это студенты, которые бы 
идею подхватили, потому что сейчас даже 
студенты-гуманитарии легко осваивают ин-
формационные технологии. 
  Собственно, дефицит кадров чувствуется не 
только в этом направлении, а в целом в ар-
хеологии. И конечно роль университета как 
научного и образовательного центра здесь 
очень важна.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
Ó×¨ÍÛÕ Â ÑóðÃÓ
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18 àïðåëÿ ãëàâà Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ 
ïîäïèñàë ïîñòàíîâëåíèå î ñîçäàíèè Ôåäåðàëüíîãî àãåíò-
ñòâà ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé, êîòîðîå â ÷èñëå ïðî÷åãî 
áóäåò çàíèìàòüñÿ âîïðîñàìè çàùèòû ïðàâ íàöèîíàëüíûõ 
ìåíüøèíñòâ è êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ (ÊÌÍ). 
Íåäåëåé ïîçæå òåìó çàêîíîäàòåëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ æèç-
íåäåÿòåëüíîñòè ÊÌÍ Ñåâåðà, Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà 
îáñóæäàëè ó÷àñòíèêè ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèé â Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìå. Ýòè ñîáûòèÿ ïðîèçîøëè íà ôîíå îñòðûõ 
äèñêóññèé î ïðåäñòàâèòåëüñòâå ÊÌÍ â ðåãèîíàëüíûõ îð-
ãàíàõ âëàñòè è âîçìîæíîñòè âëèÿòü íà ïðèíÿòèå ðåøåíèé, 
òàê èëè èíà÷å êàñàþùèõñÿ èõ æèçíè. Ýòî è ñîõðàíåíèå 
òðàäèöèîííûõ ïðîìûñëîâ, è âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ íåäðî-
ïîëüçîâàòåëÿìè, ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà è ìíîãîå-ìíîãîå 
äðóãîå. Ïî÷åìó òåìà ñåãîäíÿ òàê àêòóàëüíà è êàêîâû ïåð-
ñïåêòèâû ðàçðåøåíèÿ ñïîðíûõ âîïðîñîâ? Îá ýòîì íà 
ñòðàíèöàõ «Ñåâåðíîãî óíèâåðñèòåòà» ðàçìûøëÿåò äîêòîð 
þðèäè÷åñêèõ íàóê, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ãîñóäàðñòâåí-
íîãî è ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâà Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâà è 
ïðàâà ÑóðÃÓ, äîöåíò, çàñëóæåííûé þðèñò ÕÌÀÎ – Þãðû 
Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà Ôèëèïïîâà.

¹3 (160), ìàé 2015

– Наталья Алексеевна, проблема сохра-
нения коренных народов, да и всей тра-
диционной культуры не нова. В России 
особая правовая политика по отношению 
к «инородцам» (дореволюционный пе-
риод), а позднее, к «малым» народам (со-
ветский период) насчитывает без малого 
два столетия. Почему интерес к этой теме 
не угасает?

 – Ценность культуры, быта, истории ко-
ренных народов только сейчас начинает 
осознаваться в полной мере.  В условиях 
техногенной цивилизации, рационально-
сти, прагматизма и немыслимых скоростей 
архаичные формы быта с их спасительной 
простотой, неторопливостью и мифологиз-
мом – естественная страховка от социаль-
ных перегрузок. Человечество сохраняет 
альтернативную модель жизни.  Не слу-
чайно тема коренных народов – это один 
из основных мировых трендов. В 2015 году 
началось уже III Международное десятиле-
тие коренных народов, а первое пришлось 
как раз на рубеж XX и XXI веков. В декабре 
1994 года Генеральная Ассамблея ООН 
приняла решение об учреждении 9 августа 
Международного дня коренных народов. В 
течение первого десятилетия (1995–2004 гг.) 
нации-государства лишь присматривались к 
проблеме. Но именно в этот период, к при-
меру, стали формироваться основы законо-
дательства о коренных народах. В начале 
80-х годов прошлого столетия в ООН была 
сформирована рабочая группа по корен-
ным народам, к 1993 году она завершила 
работу над текстом Декларации о правах 
коренных народов. Документ был принят 
лишь в 2007 году. Одновременно менялись 
и национальные правовые системы. На-
пример, в Финляндии, Швеции и Норвегии 
были учреждены «парламенты» коренных 
народов (саамов). 

– Коренные народы проживают более 
чем в 70 государствах мира. Вы сравнива-
ли, как законодательно решаются вопросы 
там и в России?  

– В каждом федеративном государстве 
складываются свои традиции правовой за-
щиты коренных народов. К примеру, в США 
этот вопрос отнесён к исключительному фе-
деральному ведению. На территории, кото-
рые принадлежат племенам, вообще не 

ÊÎÐÅÍÍÛÅ ÍÀÐÎÄÛ: ÒÐÓÄÍÎ 



ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ 15

Мнение

¹3 (160), ìàé 2015

распространяется юрисдикция штатов. Да 
и попасть в этот «свой мир» можно только 
по приглашению хозяев. Действует принцип 
«наша земля – наша крепость». Но сохране-
ние культуры не мешает развитию. Так, на 
территории племени навахо (в штате Нью-
Мексико) имеется Технический колледж, 
где в одном из учебных корпусов посети-
телю продемонстрируют 3D-принтер. А по-
сле покажут учебный панорамный фильм, 
снятый студентами колледжа. Но при этом 
вместо правила трёх пересдач зачётов и эк-
заменов здесь действует правило четырёх 
пересдач, потому что, согласно верованиям 
этого народа, всё в мире состоит из четырёх 
частей и все процессы цикличны, охватывют 
четыре стадии. 

В России защита прав коренных малочис-
ленных народов – это предмет совместного 
ведения. Это значит, что свою долю ответ-
ственности тут несут и федеральные, и ре-
гиональные власти. Самое сложное – раз-
граничить полномочия так, чтобы «дитя не 
осталось без глазу». Кстати, Конституция РФ –                                                                                                                          
одна из немногих конституций в мире, где 
права коренных народов гарантированы 
отдельной статьёй. 

Если десятилетие, с 1993 по 2004 год, мож-
но оценить как период учреждения  новых 
для российского государства правовых 
форм жизнедеятельности аборигенов (при-
знание их в качестве субъектов конституци-
онного права, легализация общин и терри-
торий традиционного природопользования, 
выделение квот представительства в соста-
ве законодательных собраний субъектов 
Российской Федерации, закрепление це-
лой серии гарантий для коренных народов, 
их полномочных органов и организаций в 
сфере природопользования и так далее), то 
следующий период (2005 – 2014 гг.), вне вся-
кого преувеличения, можно считать перио-
дом демонтажа многих ранее учреждённых 
институтов. И во многом этот демонтаж был 
оправдан: некоторые институты, первона-

чально востребованные, уже исчерпали 
себя, некоторые заведомо были неэффек-
тивны, так как некритично заимствовались 
из иных национальных правовых систем. 

Поэтому сегодня очень многое зависит 
от опыта субъектов Федерации. Наиболее 
успешные формы взаимоотношений реги-
ональных властей и аборигенов могут ис-
пользоваться как модельные. 

– Опыт Югры тут может быть полезен?
– Безусловно. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ входит в тройку самых результа-
тивных субъектов РФ с точки зрения коли-
чества и качества региональных законов, 
направленных на защиту коренных народов 
Севера. Многие действующие положения 
федеральных законов первоначально были 
разработаны и опробованы именно у нас. 
К примеру, окружной закон о родовых уго-
дьях стал прообразом территорий тради-
ционного природопользования, описанных 
ныне федеральным законодательством. 
Наряду с Югрой, столь же интересным 
«аборигенным законодательством» могут 
похвастаться Ямало-Ненецкий автономный 
округ и Якутия. При этом каждый субъект 
РФ имеет свою «визитную карточку», свой 
вклад в законодательное регулирование 
жизни коренных народов. На Ямале это  за-
щита оленеводства и мест традиционного 
проживания. В Якутии – успешное начало 
деятельности уполномоченного по правам 
коренных народов. В нашем округе – регу-

лирование взаимоотношений коренных на-
родов и недропользователей. 

– А чем объяснить продолжающийся спор 
о сохранении или упразднении Ассамблеи 
коренных народов в составе Думы ХМАО – 
Югры? 
– У спора две составляющие. Во-первых, 
собственно правовая. Существует позиция, 
согласно которой квота представительства 
коренных народов может формироваться 
в составе регионального законодательного 
органа лишь с подачи федерального зако-
на. Поскольку с 2004 года соответствующее 
положение было из него исключено, пред-
полагается, что изменения должны быть 
внесены и в законы субъектов РФ. С этой ло-
гикой согласились, к примеру, законодатели 
Ямала. Там Ассамблея коренных народов в 
Законодательном собрании была упраздне-
на.  Но если бы эта логика была безупречна, 
положения Устава ХМАО – Югры давно бы 
были оспорены в суде. Однако этого нет, 
и более того, не может быть. Потому что, 
повторюсь, вопрос отнесен к предметам 
совместного ведения. То есть, решая про-
блему защиты прав коренных народов (как 
и вопрос о структуре законодательного ор-
гана), региональный законодатель вправе 
проявить инициативу, которую на языке 
юриспруденции называют «правом опере-
жающего правового регулирования». 

Продолжение на 16 стр.

Участники конференции, посвящённой вопро-
сам представительства коренных народов, 
Салехард, 2013 г.

(1,2,3) В Техническом колледже навахо, 
штат Нью-Мексико, США

2. 3.
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ÊÎÐÅÍÍÛÅ ÍÀÐÎÄÛ: 
ÒÐÓÄÍÎ ËÈ 
ÎÑÒÀÂÀÒÜÑß ÑÎÁÎÉ?

Вторая составляющая проблемы – по-
литическая, связанная с вопросом целесо-
образности и эффективности такого пред-
ставительства. И тут есть над чем подумать. 
Дело в том, что институт квоты в составе 
парламента хорош для этнических мень-
шинств, которые не относятся к категории 
коренных. Поскольку коренные народы 
вообще – не горожане, и по мере их ин-
теграции в городской образ жизни проис-
ходит ассимиляция, утрата главной черты 
автохтонных народов – их архаичного или 
традиционного образа жизни. Именно по-
этому скандинавские государства пошли 
по другому пути: в составе их националь-
ных парламентов нет квот для саамов, но 
саамы имеют собственные представитель-
ства, построенные по принципу собраний. 
В системе современного государства это 
скорее консультативные общественные 
советы при органах исполнительной вла-
сти. Так, в Швеции «парламент саамов» 
действует при министерстве сельского хо-
зяйства, в Финляндии – при министерстве 
юстиции. В России пока такой опыт не при-
жился (хотя в Мурманской области саамы 
инициативным порядком сформировали 
свой «парламент»). Возможно, институт 
омбудсменов оправдает себя в защите ко-
ренных народов, но пока делать выводы 
рано. В целом, политика должна следовать 
принципу «не навреди». Прежде чем от-
казаться от Ассамблеи коренных народов, 
надо найти такой инструмент, который был 
бы не менее эффективным. И это – задача 
ближайшего времени. 

ÁÓÄÓÙÅÅ «ÁÎËÜØÎÉ» 
ÍÀÓÊÈ 

Êîíôåðåíö-çàë ãóìàíèòàðíîãî êîðïóñà óíèâåðñèòå-
òà, ðàññ÷èòàííûé ïî÷òè íà 400 ìåñò, ïîëîí êàê íèêîã-
äà. Ëþäè òîëïÿòñÿ ó âõîäîâ, è äàæå îáû÷íî ïóñòóþùèé 
áàëêîí ïîëíîñòüþ çàíÿò. À âåäü ýòî òîëüêî ïîëîâèíà (!) 
ó÷àñòíèêîâ òðàäèöèîííîé ñòóäåí÷åñêîé íàó÷íîé êîí-
ôåðåíöèè èìåíè ïåðâîãî ðåêòîðà ÑóðÃÓ Ãåîðãèÿ Èâà-
íîâè÷à Íàçèíà «Íàóêà 60-é ïàðàëëåëè». Â ýòîì ãîäó îíà 
ïðîâîäèòñÿ óæå â äåâÿòíàäöàòûé ðàç, è âïåðâûå çà ýòî 
âðåìÿ ôîðóì øàãíóë çà ðàìêè âíóòðèâóçîâñêîãî ìåðî-
ïðèÿòèÿ, ïîëó÷èâ ñòàòóñ îòêðûòîé ðåãèîíàëüíîé êîíôå-
ðåíöèè. Êðîìå ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ ÑóðÃÓ, â íåé ïðè-
íèìàþò ó÷àñòèå ìîëîäûå èññëåäîâàòåëè èç Ñóðãóòñêîãî 
ïîëèòåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà, Ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà, 
Ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, Ñóðãóòñêîãî èíñòèòóòà 
ýêîíîìèêè, óïðàâëåíèÿ è ïðàâà è äàæå øêîëüíèêè.

Д ля одних участников выступле-
ние на конференции – первый 
опыт публичного представления 

плодов своих исследований, некая тре-
нировка перед грядущей защитой ди-
пломных работ. Для других – очередная 
ступень на пути научного познания мира, 
как для пятикурсника ИГОиС Севостьяна 
Веселова (гр. 01 – 01), например. Уже 
два года будущий историк занимается 
изучением социальной структуры наро-
да ханты на основе фольклора, неодно-
кратно выступал на конференциях, на 
его счету победа в областной студенче-
ской олимпиаде. «Я пришёл к тому, что 
социальная структура ханты была 

разветвлённой и представляла собой 
несколько социальных слоёв, – делит-
ся результатами своих исследований 
Севостьян. – Богатыри, князья, воины 
и даже рабы. Оказывается, по дан-
ным фольклора и письменных источ-
ников, в XVI веке у ханты были рабы –                                                                                                      
пленники из соседних племён». 
Секция «Химия». Здесь первой перед 
взыскательной комиссией, в составе ко-
торой исключительно доктора и канди-
даты наук, решилась выступить студент-
ка ИЕиТН СурГУ (гр. 04 – 01) Анастасия 
Бедрицких. Преддипломную практику 
она проходит в СургутНИПИнефть, где 
есть оборудование для определения па-

Конференция



Студентка ИЕиТН СурГУ (гр. 04 – 01) 
Анастасия Бедрицких
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раметров буровых растворов, тема её ис-
следования: «Применение полиолефи-
нов в рецептуре инвертноэмульсионного 
бурового раствора». Анастасия уверенно 
представляет результаты проведённых 
опытов, ведь для неё выступать на пу-
блике тоже не впервой: в начале апреля 
она приняла участие в отборочном этапе 
научно-технической конференции моло-
дых учёных и специалистов ОАО «Сур-
гутнефтегаз», в НГДУ «Быстринскнефть». 
Там, кстати, жюри высоко оценило по-
тенциал студентки и присудило ей третье 
место! Впрочем, прошлые заслуги, пусть 
даже совсем недавние, нынче не в счёт: 
члены комиссии очень внимательно сле-
дят за выступлением и засыпают орато-
ра вопросами. Следует диалог, понятный 
только химикам. Поэтому после того, 
как комиссия отпускает Анастасию, про-
шу её пояснить суть своей работы. «Мы 
предлагаем заменить один компонент 
бурового раствора (органофильную 
глину) другим (полиолефинами),    –    рас-
сказывает молодой исследователь. –                                                                                           
Тем самым мы стараемся удешевить 
этот раствор. Опыты показали, что 
при введении полиолефинов изменяет-
ся всего один параметр – фильтрация. 

Это очень хорошо, так как при бурении 
надо будет регулировать только его. 
Экономический эффект будет виден».

  Практическая направленность исследо-
ваний – отличительная черта подавля-
ющего большинства докладов, пред-
ставляемых участниками конференции. 
Некоторые уже могут похвастать вне-
дрением разработок в реальное произ-
водство. Как, например, без пяти минут 
дипломированный программист, сту-
дент ПИ СурГУ (гр. 12 – 04) Михаил Хитун. 
Он решал конкретную задачу одного из 
банков: необходимо было разработать 
такую систему, которая позволила бы 
избежать потери данных при информа-
ционном обмене между банкоматами 
и платёжным сервисом, например. По 
статистике, до 5% платежей, в частности 
за коммунальные услуги, совершённых 
клиентами банка, «терялись»: деньги 
перечислены, на счёт управляющей ком-
пании они поступили, а информации, от 
кого платёж, – нет. Разбирательства за-
нимали время и доставляли неудобство 
клиентам. Решение, предложенное сту-
дентом, позволило избавиться от этой 
проблемы.  Пятью годами учёбы (и все –                                                                                                     
на «отлично»!) Михаил ограничивать-
ся не хочет. «Планирую поступить в 
аспирантуру, продолжу заниматься 
наукой. Сейчас подбираю тему, кото-
рая перекликается с моей дипломной 
работой», – поделился он своими пла-
нами. Забегая вперёд, скажу, что в своей 
секции «Методы и средства, информа-
ционные технологии обработки и ана-
лиза данных в современных автомати-
зированных системах» Михаил одержал 
победу…

  Насыщенный день близится к завер-
шению. Последние докладчики во всех 
55 секциях выступили, и комиссии при-
ступают к подведению итогов. Беспри-
страстно оцениваются новизна темы и 

глубина её разработки, лучшие работы 
рекомендуются к публикации в сборнике 
материалов конференции (для многих – 
это первая научная публикация!), а их ав-
торы получают право выступить с докла-
дами на конференции молодых учёных 
«Наука и инновации XXI века». В каждом 
направлении определяется тройка при-
зёров и те, кто чуть-чуть не дотянул до 
победы, – им вручают благодарности. 
Кстати, в некоторых секциях лидерами 
оказываются гости университета. Так, 
одиннадцатиклассник из 10 школы Евге-
ний Туймиев буквально покорил комис-
сию своим выступлением на тему: «Тех-
нология изготовления высоковольтных 
устройств, исследование их действия на 
основе трансформатора Тесла и генера-
тора Ван де Граафа». Вот как о нём отзы-
вается председатель жюри секции «Ра-
диоэлектроника и электроэнергетика», 
доктор технических наук, профессор Ни-
колай Николаевич Бадулин: «В процессе 
обсуждения выявилась значительная 
исследовательская составляющая в 
работе школьника и очень высокий уро-
вень профессиональных знаний. На пер-
вый взгляд, термины «профессиональ-
ные знания» и «ученик средней школы» 
плохо сочетаются, но это действи-
тельно так. Талантливый парень!» Та-
лантливому Евгению присудили первое 
место, а второй в этой номинации стала 
представительница Политехнического 
колледжа Анастасия Свистунова.
 Оставшиеся без наград участники тоже 
получили свои «призы» – замечания и 
советы учёных, в каком направлении 
продолжать исследования и на что сто-
ит обратить внимание, как улучшить 
свою работу, а это, согласитесь, не ме-
нее ценно. 

Студент ПИ СурГУ (гр. 12 – 04) Михаил Хитун
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Слово попечителям

ÇÀÙÈÒÍÈÊ ÄÎËÆÅÍ 
ÁÛÒÜ ÑÈËÜÍÛÌ

Ãîä íàçàä â íàøåé ãàçåòå ìû íà÷àëè ïóáëèêàöèþ èí-
òåðâüþ ñ ÷ëåíàìè Ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà(ÏÑ) ÑóðÃÓ, 
â êîòîðûõ îíè ðàññêàçûâàëè î ñâî¸ì âèäåíèè äåÿòåëü-
íîñòè ýòîãî îðãàíà ñàìîóïðàâëåíèÿ, äåëèëèñü îïûòîì 
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ óíèâåðñèòåòîì ÷åðåç ñîâåò. È ìíî-
ãèå èç íàøèõ ñîáåñåäíèêîâ âûñêàçûâàëè ìûñëü, ÷òî 
íè ïðåïîäàâàòåëè, íè ñàìè ïîïå÷èòåëè çà÷àñòóþ ïîêà 
íå ìîãóò äî êîíöà óÿñíèòü äëÿ ñåáÿ ïîòåíöèàë ÏÑ, à 
ñîîòâåòñòâåííî è èñïîëüçóþòñÿ ýòè âîçìîæíîñòè íå â 
ïîëíóþ ñèëó. Ïî÷åìó òàê ïðîèñõîäèò? Ñ ýòèì âîïðî-
ñîì ìû îáðàòèëèñü ê ïðåäñòàâèòåëþ çàêîíîäàòåëüíîé 
âëàñòè, äåïóòàòó Òþìåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû, ÷ëåíó 
ÏÑ ÑóðÃÓ Ãàëèíå Àëåêñàíäðîâíå Ðåçÿïîâîé.

УРОК 2
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УРОК 2
– Галина Александровна, закон, ре-
гламентирующий создание попечи-
тельских советов, был принят ещё в 
2011 году, и в аккредитованных вузах 
такие советы были образованы, но за 
редким исключением (ПС СурГУ к ним 
относится) они пока остаются чисто 
номинальным органом управления и 
сколько-нибудь серьёзного влияния на 
образовательную политику не оказыва-
ют. Как вы думаете, почему?  
– Вы правы, сегодня попечительские со-
веты – пока ещё штучный продукт, руч-
ная работа, как плетение кружева: пе-

телька за петельку, круг за кругом, – и в 
основном наощупь. Наощупь, потому что 
в нашем распоряжении мало нарабо-
танных практик, технологий. Фактически 
нет стандартов работы советов.   И там, 
где есть успех, – это работа отдельных 
конкретных людей с конкретными фа-
милиями. Надо признать, что (в силу в 
том числе и названных причин) поступь 
попечительских советов пока не очень 
уверенная.  И как следствие – негромкая. 
Общество и хозяйствующие субъекты 
по большому счёту мало знают о та-
ком управленческом органе и его роли 

«приёмника-передатчика» и посредника 
между вузом, обществом и субъектами 
экономики. 
Говоря рекламным сленгом: попечитель-
ские советы всё ещё не раскручены. 
– А кто их должен «раскручивать»?  
Полагаю, что долгую ювелирную рабо-
ту по формированию в обществе соот-
ветствующих установок за нас никто не 
сделает. Надо дать самим себе такое 
задание и активно, системно, публично 
предъявлять себя сообществу, позицио-
нировать.
– И всё же, дело не только в низкой ин-
формированности...
– Конечно. Цели, определённые для по-
печительских советов, – государствен-
ного значения. Учитывая, что попечи-
тельство – это форма заботы, защиты 
чьих-либо прав и интересов, то очевид-
но, что защитник должен быть сильным. 
Этой силой его надо наделить. Законо-
дательно. Дать в руки инструменты для 
правового регулирования процессов вза-
имодействия. Принятие федерального 
закона, разрешающего создавать попе-
чительские советы, было только первым 
шагом, теперь настало время сделать 
второй: усилить попечительские советы 
нормативно.
Во-первых, полагаю, следовало бы из-
менить статус попечительских советов. 
Сегодня это орган управления, а более 
значимый и действенный статус – орган 
общественно-государственного управле-
ния. Во-вторых, надо ранжировать цели 
и задачи попечительских советов по их 
значимости для социально-экономиче-
ского поля. Например, в Федеральном 
законе «учёт требований работодате-
лей» в перечне целей прописан послед-
ней строкой.  Такой акцент более чем 
спорен. Кстати, именно нацеленность 
нашего совета на эту задачу обеспечила 
успешность результатов на этом этапе. 
Если вернуться к закону, на втором месте 
в том самом перечне – содействие при-
влечению финансовых и материальных 
средств. Хорошая цель, традиционная 
для образования, но вряд ли так сразу 
получится рассматривать попечитель-
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В ходе планируемых в рамках гранта 
исследований учёные рассчитыва-
ют получить ответы, в частности, на 

следующие вопросы, касающиеся выбо-
ра молодыми людьми модели социаль-
ного поведения, траектории своей жиз-
ненной стратегии:

1. Почему выбор молодыми людьми 
профессии зачастую мало учитывает 
сложившуюся в регионе структуру обще-
ственного производства? В результате 
на фоне демографически достаточных 
собственных трудовых ресурсов и отно-
сительно высокого уровня заработной 
платы автономный округ испытывает 
перманентную потребность в притоке 
рабочей силы извне в виде мигрантов.

2. Почему, несмотря на развитую си-
стему социальной поддержки, сфор-
мировавшуюся систему образования и 
культуры, в сознании значительной ча-
сти молодёжи сложилась установка на 
выезд из региона и реализацию своей 
жизненной стратегии в других субъектах 
Федерации, в том числе – в мегаполи-
сах? В ходе опросов респонденты из чис-
ла молодёжи мотивируют эту установку 
стремлением к самореализации. Однако 
анализ жизненных траекторий молодых 
людей, в своё время выехавших из авто-
номного округа, показывает неудовлет-
ворённость большинства из них резуль-
татом своего выбора.

3. Почему, несмотря на признание в 
ходе социологических опросов семейных 
ценностей в качестве фундаментальных, 
несмотря на развитую в автономном 
округе систему социальной поддержки 
молодых семей, значительная часть мо-
лодёжи не ориентирована на образо-
вание семьи и воспитание детей? Про-
блема выглядит для автономного округа 
важной в силу актуальности задачи вос-
производства трудовых ресурсов.

ские советы как один из каналов вне-
бюджетного финансирования.  Если уже 
сегодня в этом пункте проявлять особое 
рвение, то для бизнес-сообщества мы 
станем своеобразной службой приста-
вов, вызовем отторжение. В-третьих, на 
мой взгляд, возможно нормативное за-
крепление в части прав и полномочий по 
созданию единого совета для нескольких 
образовательных организаций, террито-
риально и (или) функционально   близ-
ких друг другу, как это уже было в России 
в 1912 году. Но это будет третий государ-
ственный шаг в развитии попечительских 
советов.  То есть – дело будущего. 

×ÅÌ ÆÈÂ¨ØÜ, 
ÌÎËÎÄ¨ÆÜ?

Êîëëåêòèâ ëàáîðàòîðèè ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé 
ÑóðÃÓ ïîä ðóêîâîäñòâîì çàâåäóþùåãî, äîêòîðà ïîëèòè÷å-
ñêèõ íàóê Ìèõàèëà Þðüåâè÷à Ìàðòûíîâà ïîëó÷èë ãðàíò 
ÐÃÍÔ íà ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ «Ìîäåëè ñîöèàëüíîãî 
ïîâåäåíèÿ ìîëîä¸æè Þãðû è ôîðìèðîâàíèå ðåãèîíàëüíîé 
èäåíòè÷íîñòè».

4. Почему, несмотря на отражаемую 
и в приоритетах социальной политики, 
и в общественном мнении, и в социо-
логической науке проблему трудовой 
занятости молодёжи как одной из са-
мых болезненных, для самой молодёжи 
угроза безработицы не выглядит столь 
существенно значимой (по крайней 
мере, судя по результатам опросов, она 
не рассматривается респондентами в 
качестве приоритетной)? Почему субъ-
ективная оценка молодёжью своего со-
циально-экономического самочувствия 
оказывается намного лучше, чем оценка 
своего самочувствия более старшими 
возрастными когортами? Можно ли это 
объяснить только ссылками на присущий 
молодым людям социальный оптимизм?

5. Почему, несмотря на существующую 
в автономном округе систему воспита-
ния толерантности, несмотря на отсут-
ствие в массовом сознании молодёжи 
каких-либо ксенофобских установок, ос-
нованных на националистических пред-
рассудках (в ходе опросов подавляющее 
число респондентов, например, отмеча-
ло наличие друзей из числа представите-
лей других национальностей, готовность 
вступать в межнациональные браки и 
пр.), отношение к мигрантам остаётся 
крайне нетолерантным?

6. Почему, несмотря на декларируе-
мую, например, в ходе опросов, привер-
женность демократическим ценностям, 
политическая культура значительной ча-
сти молодёжи характеризуется призна-
ками не активистской, а подданической 
модели (фиксируемая в ходе исследова-
ний установка на абсентеизм, отсутствие 
интереса к делам местного сообщества, 
готовность поддержки авторитарного 
типа управления и пр.)?

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïîïå÷èòåëüñòâî –              
ýòî  ôîðìà  çàáîòû, çàùèòû ÷üèõ
ëèáî ïðàâ è èíòåðåñîâ, òî î÷åâèäíî, 
÷òî çàùèòíèê äîëæåí áûòü ñèëüíûì.

– Вы как депутат областной Думы хо-
рошо знаете: для того, чтобы какая-то 
законодательная инициатива была при-
нята, необходимо, как минимум, её 
сформулировать и представить в выс-
шие исполнительные и законодатель-
ные органы власти. От кого должен ис-
ходить этот посыл?
Сегодня сами попечительские советы, 
советы ректоров субъектов, Союз ректо-
ров России могли бы объединить усилия 
и стать инициаторами таких норматив-
но-правовых государственных решений. 
Если на то будет их воля. 

-
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«UMAC» ÂÛÕÎÄÈÒ ÍÀ ÔÈÍÈØ

Ëåêöèîííàÿ àóäèòîðèÿ Ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà 
ÑóðÃÓ. Ìîëîäûå ëþäè ñèäÿò çà ïàðòàìè, èõ âçãëÿäû òî 
è äåëî ïåðåñêàêèâàþò ñ ìîíèòîðîâ ñîáñòâåííûõ íîóò-
áóêîâ (çà ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì îíè åñòü ó êàæäîãî) íà 
áîëüøîé ýêðàí çà ñïèíîé ëåêòîðà, êóäà âûâåäåíî èçî-
áðàæåíèå ñ êîìïüþòåðà ïðåïîäàâàòåëÿ. Òàì ïîÿâëÿþò-
ñÿ è èñ÷åçàþò êàêèå-òî çàïèñè, äèàëîãîâûå îêíà ñìåíÿ-
þò äðóã äðóãà. Âñ¸ ïðîèñõîäèò òàê áûñòðî, ÷òî ñëîæíî 
óñëåäèòü çà ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ äåéñòâèé. Ñëûøèòñÿ 
òèõîå ïåðåø¸ïòûâàíèå ïðèñóòñòâóþùèõ, èçðåäêà ïðå-
ðûâàåìîå êîðîòêèìè ðåïëèêàìè ëåêòîðà, êîòîðûå ìíå, 
÷åëîâåêó íåïîñâÿù¸ííîìó, êàæóòñÿ êèòàéñêîé ãðàìî-
òîé. Òàê ïðîäîëæàåòñÿ îêîëî ÷àñà, ê êîíöó êîòîðîãî ÿ 
âñ¸ áîëüøå ÷óâñòâóþ ñåáÿ äàæå íå «÷àéíèêîì», à çà-
ðîäûøåì ïîëüçîâàòåëÿ ÏÊ è ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ, òîã-
äà êàê ñòóäåíòû è øêîëüíèêè âûðàñòàþò â ìîèõ ãëàçàõ 
äî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëîâ â ñôåðå IT: îíè ïðåêðàñíî 
ïîíèìàþò ïðåïîäàâàòåëÿ è îáùàþòñÿ ñ íèì íà îäíîì, 
òîëüêî èì ïîíÿòíîì ÿçûêå!

¹3 (160), ìàé 2015

Так проходила одна из лекций, орга-
низованных для участников конкур-
са IT-стартапов «Ugra Mobile Apps 

Contest» («UMAC»). Совместный проект 
СурГУ, компаний «Вектор» и «Вымпел-
Ком» (ТМ «Билайн) стартовал в феврале. 
Молодёжи региона было предложено 
создать приложения для мобильных 
устройств. 

Заявки на участие в конкурсе подали бо-
лее 30 команд со всего региона: из Сур-
гута, Ханты-Мансийска, Нижневартов-
ска, Югорска. Попробовать свои силы 
решили не только студенты вузов, но 
и школьники. Причём, организаторы 
считают, что они ни в чём не уступа-
ют, а порой даже превосходят своих 
старших по возрасту соперников. «Это 

связано исключительно с самосто-
ятельностью, – прокомментировал 
активность школьников один из орга-
низаторов конкурса – директор ООО 
«Вектор» Алексей Наумов. – Ребята, 
вероятно, в своё время что-то попро-
бовали, им понравилось, ухватились, 
начали читать документацию, книги, 
смотреть примеры и погрузились в 
IT-разработку. Их достаточно чуть-
чуть вовремя направить, и они уже 
самостоятельно движутся в нужную 
сторону». 
Одна из таких команд школьников – 
«Контадор». Ученики Сургутского есте-
ственно-научного лицея Влад Тарасов 
(9 класс), Иван Клименко (8 класс) и 
их друг из 10 школы Антон Волков (9 
класс) разрабатывают приложение для 
любителей прогулок на велосипеде: на 
карте города отобразят возможные марш-
руты, программа будет считать, сколько 
велосипедист проехал, с какой скоростью, 
планируется возможность сохранять до-
стижения.
«У нас сначала две идеи было: будильник, 
который не звенит, когда актировка, и 
маршруты для велосипеда, – рассказы-
вает «арт-директор» и дизайнер коман-

Один из менторов проекта – директор 
ООО «Вектор» А. А. Наумов



сжаты, программы должны быть готовы к 
1 июня, а стартовый уровень команд ока-
зался очень разным. Одним пришлось на-
чинать буквально с нуля – изучать языки 
программирования, а другие, обладая уже 
хорошим базовым уровнем, замахнулись 
на сложные проекты. Как, например, ко-
манда студентов СурГУ «Альфа». Денис Ис-
ханов, Антон Никифоров, Артём Закиров и 
Виктор Федоткин (гр. 606–32) придумали 
контактную книгу, которая работает с по-
мощью технологии Wi-Fi.
«Это приложение для Android. – Антон Ни-
кифоров делится подробностями идеи ко-
манды. – У нас есть страница, где мы пи-
шем все контактные данные о себе, наш 
профиль, мы создаём ту информацию, 
которой мы хотим поделиться: номера 
телефонов, адреса электронной почты 
и Skype. Всё сохраняется в памяти. Глав-
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ды в одном лице Иван Клименко. – Мы 
остановились на втором проекте. Хотя 
у нас определённый стартовый уровень 
знаний был, но всё равно в ходе конкурса 
открываем что-то новое. Менторы нас 
консультируют, отвечают на все вопро-
сы, после лекции мы часто остаёмся на 
20–30 минут, они помогают решать про-
блемы».
Менторы – это сотрудники компании 
«Вектор», готовые в любую минуту прий-
ти командам на помощь. Для участников 
конкурса были организованы лекции, на 
которых профессионалы-практики расска-
зывали и показывали, как разрабатывать 
приложения на различных платформах, 
знакомили с инструментарием. Все кол-
лективные занятия транслировались он-
лайн, чтобы команды из других городов 
тоже могли проходить обучение. Кроме 
того, участники имели возможность полу-
чать индивидуальные консультации менто-
ров. Так что, если даже фортуна на этот раз 
не улыбнётся, участники получат богатый 
практический опыт.
«Мы изначально планировали все воз-
можные форматы работы менторов с 
участниками, – пояснил ведущий инже-
нер кафедры радиоэлектроники и электро-
энергетики Политехнического института 
СурГУ Фарид Чаппаров. – Это и для сту-
дентов наших полезно, которые усилят 
свою практическую подготовку, и для 
школьников. Мы заинтересованы в том, 
чтобы ребята сейчас попробовали свои 
силы, почувствовали вкус, а через два-три 
года пришли к нам учиться».
Помощь наставников пришлась очень 
кстати: сроки для разработки приложений 

ная вкладка – это список устройств, ко-
торые находятся в зоне действия Wi-Fi, 
то есть это все мобильные устройства, 
которые тоже подключены к нашему 
приложению, и с ними мы можем обме-
ниваться контактами. Не надо куда-то 
лезть, смотреть, здесь мы просто на-
жали одну кнопку, и телефон сам за нас 
всё сделал. Если мы хотим найти новых 
друзей, там будет присутствовать 
чат». 

Команда «Контадор»

Ïîääåðæàòü ïîíðàâèâøóþñÿ èäåþ êîí-
êóðñàíòîâ ïðîñòî: äîñòàòî÷íî ñêà÷àòü 
ðàçðàáîòàííóþ êîìàíäàìè ïðîãðàììó. 
Â èþíå ïðîåêòû áóäóò îïóáëèêîâàíû íà 
Google Play è App Store.

Заказ еды на дом, получение информации 
о параметрах работы систем автомобиля, 
игры (всё это для мобильных устройств) – 
полёту фантазии участников конкурса нет 
пределов. Единственный ограничитель – 
практическое применение. Победителем 
станет тот, чья идея окажется наиболее 
популярной среди пользователей: при-
ложения организаторы в июне разместят 
на интернет-ресурсах и судить о спросе на 
продукт будут по количеству загрузок. 
Увидеть, что проект оказался удачным и 
люди активно пользуются программой, –                                                                                                          
это уже приз для всех участников. Ну а по-
бедители получат дополнительный бонус –                                                                                                        
гранты от компании «ВымпелКом» им 
будут вручены на VII международном IT-
форуме с участием стран БРИКС, который 
пройдёт в Ханты-Мансийске в начале июля. 
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ÒÅÎÐÈß ÒÅÕÍÎÃÅÍÍÎÃÎ ÐÈÑÊÀ: 
ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÅÒÎÄÛ 
È ÌÎÄÅËÈ

Ольга Муллер, заведующая научно-
методическим отделом Научной 
библиотеки СурГУ

ÇÅË¨ÍÀß 
ÂÅÑÍÀ – 2015

«Äà¸øü ÷èñòîòó è ïî-
ðÿäîê!» Åæåãîäíî, åäâà 
ðàñòàÿâøèé ñíåã îáíàæà-
åò íåïðèãëÿäíûå ïîñëåä-
ñòâèÿ íèçêîé êóëüòóðû 
îòäåëüíûõ ãðàæäàí, äðóæ-
íûé êîëëåêòèâ ñòóäåíòîâ, 
ïðåïîäàâàòåëåé è ñîòðóä-
íèêîâ ÑóðÃÓ âûõîäèò íà 
ñóááîòíèê. ×àñ-ïîëòîðà 
àêòèâíîé ðàáîòû – è òåð-
ðèòîðèÿ âîêðóã ðîäíîãî 
óíèâåðñèòåòà ïðåîáðàæà-
åòñÿ.

Николай Бырко, студент ПИ:
«Немного удивились: субботник – в 
четверг, как это так?! Но пришли с 
удовольствием, потому что ходишь 
по улицам, видишь грязь кругом… Кто-
то же этим должен заниматься». 

Ïðèðîäíûå, ôèíàíñîâûå, ïîëèòè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå 
ðèñêè âñåãäà áûëè, åñòü è áóäóò â æèçíè ÷åëîâåêà. Íà-
÷èíàÿ ñ ÕÕ âåêà íà ïåðâîå ìåñòî ïî ìàñøòàáó è òÿ-
æåñòè ïîñëåäñòâèé âûõîäÿò òåõíîãåííûå êàòàñòðîôû, 
ñîîòâåòñòâåííî, âñ¸ áîëåå àêòóàëüíûìè îêàçûâàþòñÿ 
âîïðîñû áåçîïàñíîñòè òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì. Îñîáåí-
íî âàæíóþ ðîëü íàó÷íîå îáîñíîâàíèå ïîâûøåííîãî 
ðåñóðñà è áåçîïàñíîñòè ïî êðèòåðèÿì ðèñêà, ó÷èòû-
âàþùèì âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ îòêàçîâ, àâàðèé 
è êàòàñòðîô, à òàêæå ñîîòâåòñòâóþùèå èì óùåðáû 
èãðàåò â àòîìíîé ýíåðãåòèêå.

В монографии «Теория техногенно-
го риска: математические методы и 
модели» доктор технических наук, 

профессор кафедры информатики и вы-
числительной техники СурГУ В. А. Острей-
ковский рассматривает новые подходы к 
анализу, оценке и прогнозированию по-
казателей техногенного риска на основе 
моделей описания пространства незави-
симых и зависимых случайных величин 
вероятностей исходных событий отка-
зов, аварий и катастроф, ущерба от них. 
Теория техногенного риска является важ-
ным разделом общей математической 
теории риска. Целью этой теории как 
научной дисциплины является изучение 
закономерностей возникновения ри-
сковых ситуаций и управления ими при 

эксплуатации объектов техносферы для 
получения максимальной их эффектив-
ности. Моделирование рисковых ситуаций 
в теории техногенного риска представля-
ет сложную задачу ввиду большого раз-
нообразия и особенностей конкретного 
проявления рисковых ситуаций. Следо-
вательно, считает автор, при разработке 
моделей техногенного риска целесоо-
бразно использовать различные подхо-
ды для построения моделей: аналитиче-
ские, статистические и экспертные. 

     Автором предложены 4 класса матема-
тических моделей для определения по-
казателей техногенного риска в новой 
постановке. При этом получены новые 
аналитические зависимости для функ-
ции распределения риска для случая 
зависимых случайных величин вероят-
ности исходных событий и ущерба от них 
в общем виде и для случая линейной и 
экспоненциальной зависимости между 
вероятностью и ущербом.

      Именно количественная оценка техно-
генной безопасности на основе риска, 
опирающаяся на новейшие достижения 
в области математического моделиро-
вания различных процессов, может и 
должна стать научной базой дальнейше-
го развития теории безопасности слож-
ных систем.
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Cубботник

Евгений Борисович Чернов, доцент, 
ИЕиТН:
«Мы каждую весну ходим. Потому 
что чистота в городе – это прежде 
всего».

Дмитрий Алексеевич Фёдоров, заместитель директора ПИ по внеучебной и со-
циальной работе со студентами:
«Это хорошая профилактика. Сейчас уберут парочку бумажек – потом сами не 
будут мусорить». 

Елена Шопикова, студентка ИГиП:
«Весело всем вместе убираться, 
дружно. Это сплачивает».

Геннадий Николаевич Исаков, заведующий кафедрой БЖД ИЕиТН, профессор: 
«Студентов здесь, посмотрите, как много. Наконец-то мы берег Саймы очи-
стим. Настроение отличное. Убираем. Только, наверное, после праздников 
опять всё грязно будет. – Не обидно? – Нет, не обидно. Насорят – мы опять 
соберёмся». 

Людмила Анатольевна Журавлёва, 
доцент, ИЕиТН:
«Стараемся показать, что это наш 
город, что надо его любить. И пер-
вое проявление любви к городу – это 
держать его в чистоте». 

Ëè÷íûé ïðèìåð – ñàìûé óáåäèòåëüíûé. Ïðåïîäàâàòåëè è ñî-
òðóäíèêè óíèâåðñèòåòà ðàáîòàëè íà ñóááîòíèêå âìåñòå ñî ñòó-
äåíòàìè.

Полина Ивлиева
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