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Образование по сути своей — это переда-
ча образа изучаемого предмета и образа специа-
листа в данной профессии от учителя к ученику. 
Соответственно медицинское образование — 
это передача образа медицинской профессии и 
образа врача-профессионала от преподавателя к 
студенту. Считаем полезным вернуться к опыту 
проведения и участия на первых занятиях по хи-
рургии ведущих хирургов клиник и руководите-
лей хирургической кафедры. Непосредственное 
и живое общение всегда очень эмоционально и, 
безусловно, полезно студентам. Администрация 

медицинских ВУЗов должна стремиться к бо-
лее тесному и конструктивному сотрудничеству 
с руководством клинических больниц, убеждая 
последних в необходимости улучшения условий 
и расширения возможностей для обучения сту-
дентов на клинических базах, создавая мотива-
цию к освоению хирургической специальности. 

Мы все должны понимать, что отсутствие 
достойной смены будет усугублять настоящее 
положение, более того, может привести к утрате 
завоеванных позиций в хирургии.

Технические науки

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
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В настоящее время пристальное внима-
ние уделяется проблемам развития нанотехно-
логий и внедрения их в различные отрасли на-
уки и техники. Спектр применения нанотехно-
логий весьма широк. Одним из направлений на-
нотехнологий уже несколько лет является раз-
работка и изучение магнитных наночастиц. За 
последние годы в области магнитных нанома-
териалов произошли значительные изменения. 
Это связано с разработкой новых эффективных 
методов получения и стабилизации магнитных 
частиц нанометровых размеров. Меняя разме-
ры, форму, состав, строение наночастиц мож-
но в определенных пределах управлять магнит-
ными характеристиками материалов на их осно-
ве. На магнитные свойства вещества оказывают 
влияние внешние факторы, такие как температу-
ра, давление, а также среда, в которой находятся 
магнитные наночастицы. 

Применение магнитных жидкостей в раз-
личных областях науки и техники предопреде-
ляют и разнообразие требований к их физико-
химическим характеристикам. Среди них можно 
назвать намагниченность насыщения и устойчи-
вость к действию гравитационных сил и магнит-
ных полей, — чем они выше, тем, как правило, 
достигаются более высокие выходные показате-
ли магнитоуправляемых жидкостных устройств. 
О других свойствах феррожидкости этого ска-
зать нельзя, так как они дифференцированы в 
зависимости от условий применения. К таким 
характеристикам можно отнести вязкость, ис-

паряемость, токсичность, термостойкость и спе-
циальные требования по химической устойчи-
вости к рабочим средам.

Свойства магнитных жидкостей опреде-
ляются совокупностью характеристик, состав-
ляющих ее компонентов (твердой магнитной 
фазы, дисперсионной среды и стабилизатора). 
Варьировать характеристиками можно в доволь-
но широких пределах. Тщательный контроль па-
раметров реакции, таких как время, температура 
процесса, скорость перемешивания, концентра-
ция реагентов и стабилизирующих добавок по-
зволяют сузить распределение по размерам по-
лучающихся наночастиц, но не всегда до нуж-
ных размеров. 

Анализ наиболее изученных методов по-
лучения магнитных жидкостей и их характери-
стик показал, что свойства жидкости зависят как 
от ее состава, т. е. дисперсионной среды, магнит-
ной фазы и стабилизатора, так и от метода по-
лучения, как магнитной фазы, так и самой жид-
кости. Поэтому исследования, направленные на 
разработку новых способов получения магнит-
ных жидкостей продолжают оставаться актуаль-
ными. 

ФОРСИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА 
СТАЛИ 1ХН3А
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Изделия из листовых заготовок стали 
1ХН3А толщиной 10-80 мм получают штампов-
кой или обкаткой после нагрева до 1050-1150°C. 
После завершения деформации заготовки охлаж-
даются на воздухе до комнатной температуры, а 
затем подвергаются окончательной термообра-
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ботке — закалке (температура 850°C) и отпуску 
(температура 600°C).

Исследована возможность реализации за-
калки заготовок непосредственно после дефор-
мации, исключая операцию дополнительной за-
калки. Форсированное охлаждение деформиро-
ванных заготовок может осуществляться в водо-
охлаждаемом штампе. Эксперимент выполнялся 
как путем имитации процессов штамповки, так и 
путем переноса нагретых до температуры 1150°C 
(выдержка 30 минут) образцов в камерную печь 
с температурой 450°C, в которой они выдержива-
лись 2, 4, 6 мин (режимы № 1, 2, 3 соответствен-
но), а затем охлаждались в масле. Для сравнения 
исследовался режим с охлаждением в масле не-
посредственно с температуры 1150°C и после-
дующим отпуском при 600°C (режим № 4). При 
имитации процесса штамповки заготовки толщи-
ной 30 мм охлаждались между плоскими пли-
тами штампа при удельных давлениях 20 МПа. 
Выполненный анализ температурных полей по-
казал, что скорость охлаждения стали близка 
в обоих вариантах. Проводился анализ микро-

структуры и механических свойств стали после 
разных вариантов обработки. Свойства определя-
лись как в долевом, так и поперечном направле-
ниях листа.

В исходном состоянии сталь имеет струк-
туру зернистого перлита. После типовой обра-
ботки сформирована структура бейнита при од-
новременном увеличении размера зерна. Обра-
ботка по режиму № 4 сохраняет крупное зер-
но. Установлено измельчение зерна при перехо-
де от режима № 1 к режиму № 2 (при увели-
чении длительности изотермической выдерж-
ки). Режим № 2 обеспечивает σ

В 
— 1180 МПа, 

σ
0,2 
— 1100 МПа, δ — 18,0%, φ — 64%, KCU — 

1,84 МДж/м2, HB — 3520 МПа. После типо-
вой обработки свойства стали: σ

В 
— 1115 МПа, 

σ
0,2 
— 1065 МПа, δ — 16,0%, φ — 62,5%, KCU — 

1,62 МДж/м2, HB — 3340 МПа. Таким образом, 
форсированный режим обработки изделий из 
листовых заготовок стали 1ХН3А обеспечивает 
рост прочностных характеристик, пластичности 
и ударной вязкости.

Филологические науки
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Язык и то, как мы себя идентифициру-
ем, по мнению Д. Кристалла, находятся в тес-
ной взаимосвязи. Возраст, пол, тип личности, 
интеллект составляют физическую принадлеж-
ность (identity) и влияют на процесс воспроиз-
водства звуков человеком. Так, например, легко 
можно различить речь ребёнка, подростка и по-
жилого человека.

Язык также может нести информацию о 
географической и социальной принадлежности 
человека, что находит своё отражение в понятии 
диалект (dialect, variety). Диалект имеет харак-
терную для данного региона или социума лек-
сику, грамма тику и произношение. В этом смыс-
ле диалектами можно назвать как национальные 
варианты английского языка, так и любые мест-
ные диалекты.

Важно отличать такие понятия, как диа-
лект и акцент. Акцент относится исключи тельно 
к фонетическим характеристикам целого рече-
вого сообщества или одного человека; термин 
«акцент» также может употреб ляться для обо-
значения только одной специфической черты 
про изношения. Можно говорить об американ-
ском типе произно шения и об американском ак-
центе или о русском акценте в английском язы-
ке на основании особенностей произношения 
гласных, согласных, ударения, ритма, интона-
ции. Различия на лексическом, грамматическом 
и фонетическом уровнях в совокупности обра-
зуют диалект. Говорящие на разных диалектах 
могут иметь различные акценты, также как и го-
ворящие на одном диалекте имеют разные типы 
произношения. Наиболее известный пример по-
следнего — диалект Standard English (орфоэпи-
ческая норма английского языка), которым поль-
зуются образованные люди по всему миру, и ко-
торый представлен большим числом региональ-
ных акцентов.

Цепочка диалектов, на которых говорят 
на определенной территории, образует диалек-
тический континуум (dialect continuum). В лю-
бом месте этой цепочки говорящий на одном ди-
алекте может понять говорящего, использующе-
го другой диалект, при условии, что последний 


