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В учебных заведениях за пределами арабского 
региона преимущественно изучается литературный 
арабский язык, впрочем, как и в арабских странах. Но 
жители вторых прекрасно владеют разговорным диа-
лектом своего региона и используют исключительно 
его в повседневном общении.  

Иностранцы же, способные общаться лишь на 
литературном языке, испытывают затруднения при 
понимании разговоров на диалекте. В результате чего 
оказываются оторванными от большой части населе-
ния, которая не использует литературную форму. Вы-
ходом из сложившейся ситуации может быть введе-
ние преподавания в учебных заведениях не только 
литературного языка, но и его диалектов. Тем более 
что в самих арабских странах диалектный вариант 
занимает всё более обширное пространство; стано-
вится языком телеканалов, радиопередач, сайтов ин-
тернета и электронной почты. Многие исследователи 
заявляют уже о формировании некоего «третьего», 
«среднего» языка на базе литературного и диалектно-
го арабского языка.  

Данная работа является попыткой знакомства с 
азами самого популярного в арабском мире египет-
ского диалекта. Именно он, благодаря мощному раз-
витию кино- и телеиндустрии, завоевал особое место 
среди других диалектов. Приводя примеры употреб-
ления различных частей речи, синтаксических конст-
рукций, терминов и обращений в литературном языке 
и египетском диалекте, хотелось бы проиллюстриро-
вать своеобразие и неповторимость египетского раз-
говорного языка, не забывая при этом об общности 
происхождения обеих форм.  

Особое значение уделяется заимствованиям, во-
шедшим в язык в разные исторические эпохи. Необ-
ходимо заметить, что по количеству иностранных 
слов, используемых в речи, египетский диалект, по-
жалуй, стоит на первом месте, если сравнивать с дру-
гими диалектами арабского языка. Многие заимство-
вания настолько гармонично вписались в диалектный 
язык, что уже и не воспринимаются как слова ино-
язычного происхождения. Здесь слова английского 
(TILIFON –«телефон»), французского (BANTALON- 
«брюки»), итальянского (TARRACINA – «балкон») 
происхождения. Но всё же наибольшего внимания, на 
мой взгляд, заслуживают тюркизмы. Обратимся хотя 
бы к употреблению слова «Basha» (от турецкого 
PASA – “паша, генерал”), которое использовалось 
египтянами при обращении к советским военным кон-
сультантам (Ivan-basha). Часто в произведениях клас-
сиков египетского романа встречаются такие заимст-
вования, как EFENDI, BEH. EFENDI имеет в турец-
ком значение “господин, государь”, EFENDIM можно 

перевести как “Господин! Госпожа! Что? Простите? Я 
вас слушаю!”. А вот уже в египетском арабском дан-
ное обращение, будучи также адресовано к выше-
стоящему (правда, только к мужчине), приобретает 
оттенок уничижительности. Что касаемо слова BEH 
(от турецкого BEY - “бей, господин”), то оно исполь-
зуется в египетском диалекте как уважительное об-
ращение, но по некоторым данным всё же с оттенком 
принижения. 

В данной работе осуществлена попытка анализа 
разрозненных данных о заимствованиях из других 
языков в египетском диалекте арабского. Особое 
внимание уделяется словам иноязычного происхож-
дения, пришедшим в Египет из турецкого языка. 
Взаимопроникновение культур разных народов мож-
но наглядно изучать через их лингвистическое влия-
ние друг на друга. Языковедами при анализе сопри-
косновения турецкого и арабского языков чаще обра-
щается внимание на обилие арабизмов в турецком, а 
вот количество трудов, оценивающих феномен обрат-
ного воздействия, значительно меньше.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИС В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
Шарапов Р.В., Афанасьева О.В., Лакин Г.А. 

 
Происходящее во всем мире широкомасштабное 

наращивание и разноплановое внедрение геоинфор-
мационных ресурсов в значительной степени связано 
с необходимостью совершенствования информацион-
ных систем, обеспечивающих принятие решений на 
государственном уровне. Такие системы призваны 
обеспечить межведомственное информационное 
взаимодействие и аналитическую поддержку приня-
тия решений на основе современных методов про-
странственного анализа, моделирования развития 
чрезвычайных ситуаций и прогнозирования их по-
следствий. 

Информационную структуру геоинформацион-
ной системы (ГИС) чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
можно представить в виде трех блоков: сбора данных, 
аналитический, поддержки управленческих решений. 
Блок сбора данных отвечает за оперативное получе-
ние и систематизацию данных с целью их необходи-
мой организации для последующего анализа.  

Мировой опыт показал, что информационная 
структура должна опираться на распределенные ис-
точники информации. В противном случае обеспе-
чить легитимность и актуальность данных для приня-
тия решений будет крайне затруднительно. Учитывая 
это, в процессе создания ГИС ЧС необходимо обеспе-
чивать как обмен электронными информационными 
ресурсами, так и общую информационную среду для 
взаимного общения государственных органов: защи-
щенная телекоммуникационная сеть, электронная 
почта, электронный документооборот и т.д. 

Каково же место геоинформационной состав-
ляющей в этом процессе? В первую очередь, это ор-
ганизация базовых электронных карт местности и 
цифровых моделей рельефа. Затем - создание темати-
ческих карт, характеризующих состояние окружаю-
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щей среды; карт размещения сетей наблюдения за 
природными и техногенными явлениями; схем рас-
пределения сил и средств реагирования на ЧС с при-
вязкой потенциально опасных объектов и ЧС, кото-
рые произошли. Эти операции наиболее эффективно 
выполняются с помощью геоинформационных техно-
логий, хотя каждый элемент распределенной инфор-
мационной базы системы не должен непременно соз-
даваться на платформе ГИС. 

Необходимым условием для создания блока сбо-
ра данных геоинформационной инфраструктуры яв-
ляется наличие хотя бы одного разработчика, интег-
рирующего пространственную информацию распре-
деленных источников на платформе ГИС. Остальные 
поставщики данных могут передавать информацию в 
доступном для них виде - таблицы, базы данных, 
цифровые карты и т.д., но в соответствии с общими 
требованиями разработчиков центральной ГИС к ор-
ганизации пространственной информации. 

Аналитический блок обеспечивает анализ исход-
ных данных и получение качественно новой резуль-
тирующей информации в форме, оптимальной для 
подготовки управленческих решений. Это предопре-
деляет наличие в системе прогноза чрезвычайных 
ситуаций двух подблоков, которые могут быть про-
странственно и организационно распределены между 
организациями, осуществляющими анализ и обработ-
ку данных: 

- блок методик и алгоритмов обработки данных, 
связанных с нормативно-правовым и методическим 
обеспечением прогноза и ликвидации последствий 
ЧС; 

- блок моделирующих систем, осуществляющих 
собственно обработку данных на основе специализи-
рованных программно-технических комплексов. 

Для унифицированной обработки информации 
атрибутивных банков данных по прогнозу и ликвида-
ции последствий ЧС необходима разработка специа-
лизированных региональных и национальной баз дан-
ных методик и алгоритмов, а также нормативно-
правовой информации на основе применения теле-
коммуникационных технологий. Это особенно важно 
для региональных интегрированных систем межве-
домственного экологического мониторинга, в струк-
туре которых ряд одинаковых показателей измеряется 
различными министерствами и организациями. Шаги 
в этом направлении уже предпринимаются, но еще 
больше предстоит сделать. 

Выбор алгоритма прогнозирования пространст-
венного развития и оценки последствий ЧС в значи-
тельной мере определяется детальностью и полнотой 
информации об объекте исследований и его окруже-
нии. 

Выбираемые методики и алгоритмы выполнения 
аналитических операций в системах данного типа 
должны не только обеспечивать решение поставлен-
ной задачи, но и удовлетворять жестким условиям 
правительственных систем, главное из которых - ле-
гитимность. Методики и алгоритмы обработки дан-
ных по прогнозу ЧС должны быть сертифицированы 
и утверждены уполномоченными органами. Однако 
нормативный дефицит в области геоинформатики 
существенно осложняет решение этой задачи. 

Характерным следствием указанной ситуации 
является, например, примитивность алгоритма, при-
нятого в ГИС ЧС для расчета зон поражения, связан-
ных с выбросом загрязнителей в атмосферу. В на-
стоящее время существуют достаточно точные моде-
ли процессов переноса загрязнителей в атмосфере, 
способные учесть изменение направления конвектив-
ного переноса с высотой, турбулентность приземного 
слоя атмосферы, возможность "залегания" выброса 
или выноса его на относительно безопасную высоту.  

Базы данных методик и алгоритмов в области 
прогноза и реагирования на ЧС пока не получили ши-
рокого распространения. Подобная информация су-
ществует, как правило, в бумажном виде, в форме 
распорядительных документов (приказов, методиче-
ских указаний, классификаторов и т.д.), утвержден-
ных специально уполномоченными органами испол-
нительной власти. 

Примером являются постоянно обновляемые ги-
пертекстовые базы данных "Законодательство". Од-
нако эти базы данных пока не включают методик об-
работки данных, их оценки и алгоритмов пространст-
венного анализа. Исключение составляют методиче-
ские документы министерств и ведомств, прошедшие 
регистрацию в Минюсте и его региональных подраз-
делениях. Кроме того, достаточно активно переводят-
ся на электронные носители значительные объемы 
ГОСТов, СНИПов, технических условий и т.д. 

Также достаточно важно сделать правильный 
выбор способа программной реализации алгоритма, 
особенно включающего в себя сложные математиче-
ские операции. 

В общем случае, по характеру взаимодействия с 
ГИС средства пространственного анализа и модели-
рования можно разделить на две основных группы: 
собственные средства ГИС-платформ и внешние спе-
циализированные моделирующие блоки, тем или 
иным путем интегрированные с ГИС. 

Примером специализированного средства перво-
го типа является блок инструментов гидрологическо-
го анализа, входящий в состав модуля ArcGIS Spatial 
Analyst. Обычно системы такого типа применяют 
вcтроенные функции, реализующие алгоритмы расче-
та площади водосбора, выделения бассейнов разных 
порядков, формирования потоков, анализа уклонов и 
т.п. Хорошо зарекомендовали себя также средства 
пространственного моделирования ГИС-платформ в 
области построения цифровых моделей рельефа, по-
верхностей загрязнения, оценки зон видимости, реа-
лизации концептуальных моделей оценки пригодно-
сти территории и т.д. 

Тем не менее надо понимать, что за универсаль-
ность известных ГИС-платформ приходится распла-
чиваться существенным упрощением расчетных схем 
специализированных функций. Поэтому сравнивать 
возможности инструментария данного типа и специа-
лизированных моделирующих комплексов не следует. 
Нужно также учитывать, что основными преимуще-
ствами ГИС являются развитый графический интер-
фейс и возможности пространственного анализа дан-
ных. Выполнению именно этих функций подчинена 
идеология систем данного типа и возможности под-
держиваемых ими языков программирования. 
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Во многих случаях значительно более эффектив-
ным является путь интеграции ГИС со специализиро-
ванными моделирующими комплексами, которые оп-
ределяют вторую группу аналитических систем. Та-
кое взаимодействие позволяет соединить надежность, 
алгоритмическую широту и оперативность расчетных 
блоков специализированных моделирующих ком-
плексов с присущей ГИС эффективностью средств 
анализа и отображения пространственной информа-
ции. 

Роль ГИС при взаимодействии такого рода обыч-
но сводится к подготовке и схематизации пространст-
венной информации, моделированию рельефа мест-
ности и необходимых нетопографических поверхно-
стей, формированию файла обмена с внешним моде-
лирующим комплексом, а также пространственному 
анализу и отображению результатов моделирования. 

Механизмы и методы автоматизированной под-
держки управленческих решений пока являются наи-
более слабым звеном в системах рассматриваемого 
типа. На этом этапе важную роль имеет выбор опти-
мального решения из нескольких конкурирующих 
вариантов, подготовленных и визуализированных в 
блоке обработки и анализа данных. Критерии оптими-
зации (приоритет тактического или стратегического 
аспектов, ориентация на максимальный экономиче-
ский или социальный эффект, выбор наиболее адек-
ватных поставленной цели результатов и т.д.) в на-
стоящее время практически не формализованы. Их 
выбор пока определен либо жизненным опытом лица, 

принимающего решение, либо корпоративными инте-
ресами. 

Роль геоинформационной составляющей, дос-
тигнув максимума в аналитическом блоке, на данном 
уровне снижается. Это не удивительно, поскольку 
чиновник, принимающий решение на данном уровне, 
не имеет возможности осваивать все технологии, с 
помощью которых сегодня готовится информация о 
ситуации. Он и не должен этого делать. Его основной 
инструмент - документ, следовательно и информация 
должна подаваться в виде документа. Поэтому речь 
должна идти скорее не о внедрении ГИС в верхний 
эшелон системы принятия решений, а об адаптации 
системы электронного документооборота к полно-
ценному использованию информации, полученной в 
результате ГИС анализа. 

В то же время, на этом этапе возрастает роль на-
глядного отображения всей доступной пространст-
венной информации об исследуемой чрезвычайной 
ситуации. Именно логика визуального восприятия 
часто помогает воссоздать целостную картину явле-
ния. Способы отображения могут использоваться са-
мые разные - от карт, схем и иллюстраций до техно-
логий "виртуальной реальности". Пример эффектив-
ности применения ГИС на этапе принятия решений 
показан на рис. 1, где приведена визуальная оценка 
прогнозируемой зоны затопления 1% обеспеченности 
в пойме р. Боржава (Закарпатье, Украина). 

 

 
Риссунок 1. Прогнозная зона затопления 1%обеспеченности в пойме р. Боржава 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ К ДЕЙСТВИЯМ В  

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
Маржохов А.Р. 

Министерство внутренних дел КБР, 
Нальчик 

 
Можно с уверенностью говорить о том, что пра-

воохранительная деятельность относится к числу 

профессий повышенного риска и характеризуется 
одним из наиболее высоких уровней экстремальности 
и профессионального стресса. Число экстремальных 
ситуаций в правоохранительной деятельности много-
кратно возросло на исходе ХХ века не только в Рос-
сии и в странах СНГ, но за рубежом. Возрастают тре-
бования к профессионализму и психологической под-
готовленности всего личного состава правоохрани-
тельных органов и их специальных подразделений 
(полиции, представителей миротворческих воинских 
контингентов и др.), занятых предупреждением, пре-
сечением и расследованием наиболее дерзких и мас-


