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Несмотря  на  полные  абсолютной  уверен-
ности  заявления  достаточно  авторитетных  за-
рубежных  специалистов  о скором  использова-
нии  энергии,  которую,  наконец,  можно  будет 
получать  от  термоядерных  реакторов, –  всё  не 
так  оптимистично.  Термоядерная  энергетика, 
казалось  бы,  такая  понятная  и доступная,  на 
самом  деле  по-прежнему  далека  от  широкого 
и повсеместного внедрения на практике. Недав-
но  в Интернете  снова  появились  радужные  со-
общения, уверяющие широкую общественность 
в том,  что  «не  осталось  практически  никаких 
технических  препятствий  для  создания  в ско-
ром времени термоядерного реактора». Но ведь 
такая уверенность была и раньше. Казалось, что 
это очень перспективная и решаемая проблема. 
Но  прошли  десятки  лет,  а воз,  что  называется, 
и ныне там. Высокоэффективный экологически 

чистый  источник  энергии  до  сих  пор  остаёт-
ся  неподвластным  человечеству.  Как  и прежде 
это –  перспективный  предмет  исследований 
и разработок,  которые  должны  будут  когда-то 
завершиться удачным проектом – и тогда  энер-
гия пойдёт к нам как из рога изобилия. Но дело 
в том,  что  столь  долгое  продвижение  вперёд, 
больше похожее на топтание на месте, заставля-
ет очень серьёзно задуматься и оценить создав-
шуюся  ситуацию. Что  если мы недооцениваем 
какие-то важные факторы, не учитываем значе-
ние  и роль  каких-либо  параметров.  Ведь  даже 
в Солнечной системе есть так и не вступивший 
в эксплуатацию  термоядерный  реактор.  Это 
планета Юпитер. Недостаток массы и гравита-
ционного  сжатия  не  позволили  этому  предста-
вителю планет-гигантов выйти на необходимую 
мощность  и стать  ещё  одним  Солнцем  в Сол-
нечной системе. Получается, что также как для 
обычного  ядерного  топлива  существует  крити-
ческая масса, необходимая для протекания цеп-
ной реакции, так и в данном случае существуют 
ограничивающие  параметры.  И если  для  того, 
чтобы как-то обойти ограничения по минималь-
но необходимой массе при использовании тра-
диционного ядерного заряда, используется сжа-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №1,   2014

38  MATERIALS OF CONFERENCES 
тие материала в процессе взрыва, то и в случае 
создания термоядерных установок тоже нужны 
определённые нестандартные решения.

Проблема состоит в том, что плазму нужно 
не только получить, но и удержать. Нужна ста-
бильность в работе создаваемого термоядерного 
реактора. Но с этим как раз большие проблемы. 

Конечно,  никто  не  будет  спорить  о преиму-
ществах термоядерного синтеза. Это практически 
неограниченный ресурс для получения энергии. 
Но  директор  российского  агентства  ITER  (речь 
идёт  о международном  экспериментальном  тер-
моядерном  реакторе)  справедливо  отметил,  что 
уже более 10 лет назад США и Англия получили 
энергию на термоядерных установках, но выход 
её был далёк от вложенной мощности. Максимум 
составлял даже менее 70 %. А ведь современный 
проект  (ITER)  предполагает  получение  в 10 раз 
большей мощности, по сравнению с вложенной. 
Поэтому очень настораживают заявления, о том, 
что  проект  технически  сложный  и в  него  будут 
вноситься коррективы, как, разумеется, и в даты 
запуска реактора, а, следовательно, возврата ин-
вестиций  государствам,  вложившим  средства 
в данную разработку. 

Таким  образом,  возникает  вопрос,  на-
сколько  оправдана  попытка  заменить  мощную 
гравитацию,  удерживающую  плазму  в при-
родных  термоядерных  реакторах  (звёздах) 
магнитными  полями –  результатом  творения 
инженерной  мысли  человека?  Преимущество 
термоядерного  синтеза –  выделение  энергии 
в миллионы  раз  превышающее  тепловыделе-
ние,  происходящее,  например,  при  сжигании 
обычного топлива – именно оно, в то же самое 
время, является препятствием к успешному об-
узданию  вырывающейся  на  свободу  энергии. 
То,  что  легко  решается  достаточным  уровнем 
гравитации,  становится  невероятно  сложной 
задачей  для  инженеров  и учёных. Поэтому  так 
трудно разделить оптимизм относительно близ-
ких  перспектив  для  термоядерной  энергетики. 
Гораздо  больше  шансов  пользоваться  есте-
ственным  термоядерным  реактором –  Солн-
цем. Этой энергии хватит ещё не менее чем на 
5 миллиардов лет. И за счёт неё будут работать 
фотоэлементы,  термоэлементы  и даже  какие-
нибудь паровые  котлы,  для  которых  вода  была 
бы  нагрета  с помощью  линз  или  сферических  
зеркал. 

«Внедрение моделей интегрированных образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы различных уровней образования»,  
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Система  дополнительного  образования  де-
тей  является  важнейшим  звеном  в решении 
задачи  формирования  опыта  социального  вза-
имодействия подростка. Дополнительное обра-
зование в настоящее время не имеет четкого тео-
ретического описания сущности формирования 
опыта  социального  взаимодействия  подростка 
в содержании  образовательно-воспитательного 
процесса,  проходящего  в его  учреждениях,  не 
в полной  мере  определены  научно-методиче-
ские  основы  его  деятельности  по  исследуемой 
проблеме [2]. 

Теоретический  анализ  позволил  понятие 
«социальное  взаимодействие»  рассматривать 
как согласованную деятельность его участников 
по  достижению  совместных  целей  в решении 
значимых для них социальных проблем или за-
дач,  как  один  из  способов  социального  само-
развития  и самоактуализации  личности,  позво-
ляющий  субъектам  деятельности  реализовать 
общую  для  них  задачу  усвоения  ценностных 

ориентаций,  систему  социальных  знаний,  уме-
ний, способов выстраивания взаимных отноше-
ний  с людьми и социальными  группами. Такой 
подход  позволяет  рассматривать  результат  ак-
тивного  социального  взаимодействия  человека 
с окружающим  миром,  с другими  людьми  как 
социальный  опыт,  формируемый  в процессе 
жизнедеятельности личности [1]. 

Выявление  возможностей  учреждения  до-
полнительного  образования  позволило  разра-
ботать  структурно-функциональную  модель 
процесса  формирования  опыта  социального 
взаимодействия  подростка,  определить  педа-
гогические методы и средства реализации про-
блемы на разных этапах, обеспечить динамику 
развития личности.

Структурно-функциональная  модель от-
ражает реальный  процесс  формирования  опы-
та  социального  взаимодействия  подростка 
в учреждении  дополнительного  образования 
детей:  интегрирует  цель  (сформировать  опыт 
социального  взаимодействия  подростка  в уч-
реждении дополнительного образования детей), 
подходы  (антропологический,  личностно-дея-
тельностный, системно-структурный), социаль-
но-педагогические условия (актуализация моти-
вационной сферы подростка за счет наполнения 
социально-значимой деятельности личностным 


