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Права и свободы человека и гражданина

профессиональных союзов, ВЛКСМ, коопера-
тивов; собрания военнослужащих по воинским 
частям [6–8]. 

После принятия 5 мая 1993 г. Конституции 
Кыргызской Республики [9] и в последующем 
29 мая 1999 года Кодекса о выборах в Кыргыз-
ской Республике [10], заложивших концепту-
альные основы современной модели правового 
регулирования выборов, все они канули в лету. 
Однако на смену им впервые на законодатель-
ном уровне в числе субъектов кыргызского изби-
рательного права были названы избирательные 
объединения, избирательные блоки, члены из-
бирательных комиссий с правом совещательного 
голоса, наблюдатели.

Все многообразие субъектов современного 
кыргызского избирательного права, опираясь 
на выводы общей теории права и отраслевых 
юридических наук, можно подразделить на 
две группы: индивидуальные и коллективные 
субъекты. 

Вместе с тем, отдельные исследователи 
считают необходимым дополнительное выде-
ление в качестве самостоятельного вида субъ-
ектов права так называемых общественно-
территориальных или социально-политических 
образований, к числу которых относят государ-
ство, административно-территориальные едини-
цы, муниципальные образования, избиратель-
ные округа и др. Представляется, что с такой 
постановкой вопроса вряд ли можно согласить-
ся. Так как законодательство о выборах не упо-
минает о них, как о самостоятельных адресатах 
избирательных прав и обязанностей, вследствие 

чего обособление этих образований в самостоя-
тельную группу субъектов избирательного права 
Кыргызской Республики выглядит умозритель-
ным, лишенным юридического оформления и не 
имеющим практического значения.
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Право на благоприятную окружающую 
среду включено в категорию фундаментальных 
прав человека, затрагивающих основы его жиз-
недеятельности. 

В Кыргызской Республике данное право яв-
ляется конституционным и находит свое отраже-
ние в статье 35 Конституции Кыргызской Респу-
блики: “Граждане Кыргызской Республики имеют 
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Техника

Г.Р. Ирвин [3] и Е.О. Орован [4] показали, 
что в большинстве случаев разрушение проис-
ходит квазихрупким образом, т.е. так, что пла-
стическая область существует, но имеет очень 
малые размеры и сосредоточивается в непосред-
ственной близости от кончика трещины. 

В механике разрушения существуют раз-
личные подходы, с помощью которых определя-
ется критический размер трещины. Однако нет 
математических описаний докритического роста 
трещины. Этот пробел можно восполнить, если 
использовать модель Леонова – Панасюка – Даг-
дейла [5, 6]. 

Согласно модели [5, 6], неупругие дефор-
мации локализуются в виде полосы на кончике 
трещины, и эта модель основывается на следую-
щих положениях: 

1. Если расстояние , v  – компонента 
смещений перпендикулярно плоскости трещины 
(рис. 1) между противоположными поверхностя-
ми разреза не превышает некоторой величины 

, то к берегам разреза приложено напряжение 
σ0. Это напряжение притягивает берега один к 
другому. (Напряжение σ0 может отождествлять-
ся с пределом текучести σm или пределом проч-
ности σв).

Рис. 1.

2. Если расстояние , то между про-
тивоположными поверхностями трещины нет 
силового воздействия.

Критерий разрушения, аналогично [5–7], 
можно записать в следующем виде:

,
т.е., когда скачок перемещений в конце трещины 
достигает предельного значения, трещина полу-
чает возможность развиваться путем увеличения 
её длины.

Воспользуемся приведенным выражением в 
[7, 8] для критической силы

. 

Для анализа удобнее построить график 
(рис. 2) с безразмерным параметром  

и параметром, зависящим от длины трещины 
, где .

Возникает вопрос о физической сущности δ, 
если по Леонову – Панасюку δ = δс величина рас-
крытия трещины любого размера. Вводя предпо-
ложение, что развитие докритической трещины 
происходит при меньших величинах раскрытия 
δ, будем считать что δ – некоторая функция от 
δс, (δ ≤ δс), тогда можно описать докритический 
рост трещины.

Нами предлагаются два вида аналитических 
выражений, согласующихся с моделью Лео-
нова – Панасюка – Дагдейла. Одно с фиксиро-
ванной величиной раскрытия δ = δс  и другая с 
функциональной зависимостью δ = f (δс). Точка 
пересечения (совпадения) этих двух графиков 
будет характеризовать критическую длину 
трещины, после которой происходит разру-
шение.

Как видно на рис. 2, развитие трещины 
можно разделить на четыре периода: 1 – упру-
гая зона, в ней происходит упругая деформация 
и возникновение микротрещин; 2 – устойчивый 
рост трещины, длина трещины практически не 
растет, пока нагрузка не составит 0,40 σ0; 3 – не-
устойчивый рост; 4 – разрушение.

Было рассмотрено взаимодействие (рис. 3) 
между критической силой р, величиной раскры-
тия трещины δс и длиной трещины l.

Основываясь на рис 3, можно сделать сле-
дующие выводы: 

1) чем меньше δс, тем более высокую на-
грузку в начале для преодоления межатомных 
сил нужно приложить для развития трещины;

2) развитие (увеличение) трещины в даль-
нейшем происходит при всё понижающейся на-
грузке вследствие увеличения концентратора на-
пряжений.

Такое предположение позволяет оценить 
влияние размера начальной трещины l0 и её кри-
тическую длину lс (рис. 4).

Первый график построен по модели Леоно-
ва – Панасюка – Дагдейла, второй – рассматри-
вает докритический рост трещины, т.е. учитыва-
ет величину раскрытия δ. В третьем и четвертом 
графиках была изменена величина пластической 
зоны lc – l0 на ±20% при заданной начальной 
длине l0 докритической трещины.

Таким образом, мы можем оценить влияние 
размера трещины на разрушение квазихрупких 
материалов.


