
нагружении весом этого груза. Коэффициент 
динамичности показывает, во сколько раз на-
пряжение, деформация, перемещение при ударе 
больше соответствующей величины при стати-
ческом приложении нагрузки. Выражение для 
расчёта коэффициента динамичности получено 
на основании ряда допущений: 

а) материал балки работает линейно-упруго; 
б) масса балки не учитывается; 
в) после соударения груз и балка движутся 

совместно; 
г) потенциальная энергия положения груза 

во время удара полностью переходит в потенци-
альную энергию деформации балки. 

Сравнение расчётного и экспериментально-
го коэффициента динамичности позволяет оце-
нить справедливость данных допущений.
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Рассматривается неустойчивость и распад 
струи газа в магнитной жидкости. Струя газа 
имеет форму круглого цилиндра. Учитывается 
наличие поверхностного натяжения. Сила тяже-
сти предполагается отсутствующей. Однородное 
приложенное магнитное поле с напряженно-
стью H0 в невозмущенном состоянии направлено 
вдоль оси струи с радиусом a. Задача решается 
в неподвижной цилиндрической системе коор-
динат (r, θ, z), в которой жидкость покоится. Ось 
z направлена по оси струи. Плотность газа пре-
небрежимо мала по сравнению с плотностью 
жидкости и принимается равной нулю. Магнит-
ная проницаемость μ жидкости предполагает-
ся постоянной. Движение магнитной жидкости 
описывается обычными уравнениями гидродина-
мики и уравнениями Максвелла. Эта задача пред-
ставляет интерес, в частности, в связи с исследо-
ванием кипения магнитных жидкостей. 

Волны на поверхности струи описываются 
дисперсионным уравнением:

Здесь  и 
 – квадрат безразмерной 

частоты и безразмерная длина поверхностной 
волны; ω – размерная частота; α – коэффици-
ент поверхностного натяжения; ρ – плотность; 
а – радиус струи; k = 2π/λ, λ – размерная дли-
на волны; In, Kn – модифицированные бесселе-
вы функции первого и второго рода порядка n
(n = 0, 1, 2,…);  – безразмерный 
параметр, характеризующий отношение маг-
нитных и капиллярных сил на поверхности 
струи; μ1, μ2 – магнитные проницаемости газа 
и жидкости соответственно. Найдены условия, 
при которых возмущения поверхности струи 
становятся неустойчивыми и приводят к ее рас-
паду на отдельные пузыри газа. Показано, что 
с увеличением магнитного поля размер образу-
ющихся пузырей возрастает, а скорость их роста 
и частота возникновения уменьшаются. 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
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Систематический переход в пространство 
при изучении геометрии поможет улучшить уро-
вень геометрического развития учащихся. Этот 
переход осуществляется не в изучении отдель-
ных теорем стереометрии, а в систематическом 
привлечении пространственных представлений 
учащихся при изучении плоскостных фигур. 

Одной из причин, определяющих недо-
статки геометрического образования учащих-
ся средней школы, является переход изучения 
стереометрии от планиметрии. Учащиеся при-
выкли видеть плоскостные фигуры лежащими 
только в плоскости классной доски или учени-
ческой тетради. 

Зададим учащимся вопрос: «Является ли 
треугольник, лежащий в плоскости классной 
доски, пространственной фигурой?». Учащие-
ся ответят отрицательно, так как треугольник – 
фигура плоскостная. А если поставить вопрос 
иначе: «Будет ли треугольник плоскостной фи-
гурой, если рассматривать его не в плоскости 
классной доски». То соответственно мнения 
учащихся разделятся. 

Как мы видим, при изучении стереометрии 
основных трудностей – две. Первая – отсутствие 
алгоритмов. Практически каждая задача и каж-
дая теорема решается и доказывается как новая. 
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Вторая – неразвитые пространственные пред-
ставления учащихся. 

Изучая стереометрию необходимо соеди-
нять живость воображения с логикой, нагляд-
ные картины со строгими формулировками 
и доказательствами. Приводя формулировку 
определения, теоремы или задачи, нужно, пре-
жде всего, понять их содержание: представить 
наглядно, нарисовать и еще лучше, хотя и труд-
нее всего, представить то, о чем идет речь. Ос-
новная ошибка учащихся старание заучить, не 
нарисовав, не вообразив того, о чем идет речь. 
Нет стремления, понять, как наглядное пред-
ставление точно выражается в формулировке 
определения, теоремы или задачи.

Возникает вопрос: если пространственное 
мышление столь важно для человека с точки 
зрения его общего образования, а простран-
ственные представления учащихся так важны 
для изучения стереометрии, то почему вся ра-
бота по их формированию откладывается на 
последние два года? Может быть лучше вести 
эту работу с самых первых шагов обучения 
геометрии и не прерывать ее? Тем самым, не 
торопясь, без всяких доказательств существо-
вания тех или иных геометрических фигур, 
можно было бы знакомить учащихся на моде-
лях и их рисунках с разными телами, их свой-
ствами, считать расстояния, углы, сравнивать 
треугольники, не лежащие в одной плоскости. 
Тогда с течением времени учащиеся имели бы 
достаточный запас наглядных представлений 
пространственных фигур и некоторый опыт 
в решении стереометрических задач. 

Известно убеждение – знание того или ино-
го объекта начинается с его определения. Но 
это далеко не всегда так. Знакомство с правиль-
ной пирамидой может начаться с её разгляды-
вания, описания, рисунка. Затем устанавлива-
ются его свойства – из её наглядного образа. 
Некоторые из свойств являются характерными 
(характеристическими) для такой пирамиды. 
Одно из них и становится её определением. 
Именно такой подход важен, если мы хотим 
показать учащимся, как развивается система 
математических знаний.

Знание объекта – это его опознание, зна-
ние его свойств, характерных свойств, призна-
ков, знание его структуры, соотношений в нем, 
связей с другими объектами. Фиксировать же 
в сознании учащихся, главным образом, опре-
деление объекта не так уж важно; это приводит 
к формализму в их знаниях. Конечно же, это не 
значит, чтобы в учебных учреждениях вообще 
перестали учить определения. Просто ничего 
страшного нет, если учащийся не помнит, то или 
иное определение. Куда хуже, если учащийся 
про указанный объект ничего, кроме определе-
ния не знает. 
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В настоящее время гендерные исследова-
ния играют значительную роль в различных об-
ластях гуманитарных знания. Акцент на роли 
полов в развитии человечества, их символиче-
ском и семиотическом выражении в языке, ли-
тературе раскрывает новые аспекты развития 
общества. Особенности гендерной проблемати-
ки и ее художественного решения в литературе 
определяется не только общественной позицией 
во взгляде на женщину, которая господствует 
в данное время, но и особенностями нацио-
нального мировоззрения, влиянием националь-
ной традиции и индивидуальными авторскими 
взглядами на проблемы взаимоотношения муж-
чин и женщин.

Объект нашего исследования – особенности 
женской манеры письма в художественных тек-
стах, а также способы, которыми современная 
женщина-автор репрезентирует себя в тексте. 
Исследуя эти явления, мы сможем объяснить 
«женский стиль» письма и насколько принад-
лежность к «женскому» полу обусловливает 
появление в тексте тех или иных дифференци-
альных стилистических характеристик. Реше-
ние этой проблемы связано с характером нар-
ративных стратегий, которые выбирает для себя 
женщина-автор. В зависимости от выбора твор-
ческой установки женщин-писательниц можно 
подразделить на классы: 

1) женщины-авторы, которые усваивают 
мужское восприятие, создавая как бы игровую 
подмену угла зрения;

2) женщины-авторы, которые подчеркивают 
женскую идентичность и генерируют особое 
«женское письмо»; 

3) женщины-авторы, которые стараются 
избежать самоотождествления с каким-либо 
полом, но на деле получается, что они «рас-
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