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Уже более двух веков одним из самых известных жанров в искусстве 

является детектив – «художественное произведение с особым типом построения 
сюжета, в основе которого лежит реализованный в раскрытии преступления 
конфликт добра и зла, разрешающийся победой добра» [1].  

В связи с этим можно говорить о значительном нравственном потенциале 
такого типа произведений. Ведь проявление добра – это цель в жизни любого 
человека. При принятии важного решения в жизни он опирается на силы именно 
добра. Все, что противопоставляется добру, является злом. Это нарушение 
морали, это безнравственное, достойное осуждения, антигуманное. Когда мы 
смотрим фильм или читаем книгу, ожидаем развязки, в которой добро побеждает 
зло. Подсознательно, на подобных работах мы учимся быть настоящими,  
в высоком понимании этого слова, людьми. 

Таким образом, в хороших детективных произведениях важно не только 
раскрытие преступления, тайны, но и прежде всего наказание зла, раскаяние 
преступника, ценностные уроки остальным персонажам и, как следствие, 
реципиентам. Поэтому важной является проблема создания образа сыщика, 
который был бы не просто «раскрывателем» преступлений, но и своеобразным 
демиургом, судьей, оставаясь при этом человеком, который может сбиться  
с намеченного пути и поддаться слабости. Этот образ является одной их самых 
существенных жанровых характеристик: «<...> главный элемент детектива как 
жанра заключается в наличии здесь главного героя – следователя-детектива 
(обычно частного), который раскрывает (detects) преступление» [2, c. 111]. 

История культуры и литературы знает немало примеров подобных образов 
(Огюст Дюпен Э. По, Шерлок Холмс А. Конан Дойла, комиссар Мегрэ 
Ж. Сименона, Эраст Фандорин Б. Акунина и др.), каждый из которых является 
олицетворением своей эпохи, страны, моральным рупором автора. Особый 
интерес представляет сопоставление подобных персонажей, поэтому мы 
обратились к английскому детективу первой половины ХХ в., в частности  
к произведениям Г. К. Честертона и А. Кристи. 

Главный герой детективных новелл Честертона – католический священник 
отец Браун, прототипом которого был священник Джон О’Коннор. С ним 
Честертон познакомился в 1904 г. и принял крещение в католичество в 1922 г. 
Запоминающимся в новелле «Лиловый парик» является описание отца Брауна:  
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Легкие бетоны являются на сегодняшний день перспективным 
строительным материалом, поскольку их применение позволяет снизить 
собственный вес и теплопроводность железобетонных конструкций. Легкие 
бетоны отличаются высоким показателем пористости (до 40 %) и относительно 
небольшой плотностью. При этом для изготовления железобетонных 
конструкций необходимо использовать легкие бетоны с плотной структурой 
(с плотностью в диапазоне от 1800 до 2200 кг/м3). Однако применение легких 
бетонов при изготовлении наружных конструкций за счет их пористости может 
быть ограничено, поскольку при эксплуатации неизбежен эффект цикличности 
температур, приводящий к ухудшению механических характеристик бетона.  

Согласно гипотезе гидравлического давления Т. Пауэрса, при 
периодических циклах оттаивания и замораживания главной причиной 
разрушения структуры бетона является гидравлическое давление, которое 
возникает в капиллярах и порах под действием замерзающей воды. Однако  
в бетоне также присутствуют воздушные поры, выполняющие функцию 
резервных. Избыточная влага при превращении воды в лед вытесняется в эти 
поры, что отодвигает момент разрушения структуры. Очевидно, что указанный 
эффект наиболее ярко проявляется в легких бетонах. Разрушение происходит 
тогда, когда бóльшая часть условно замкнутых пор будет заполнена водой,  
и таким образом резервных пор практически не останется. В результате 
воздействия положительной температуры вода оттаивает, но часть ее при этом 
остается в резервных порах. Таким образом происходит постепенное заполнение 
этих пор на каждом цикле замораживания-оттаивания.  

Кроме того, морозостойкость легкого бетона зависит от вида применяемого 
вяжущего и его количества: морозостойкость возрастает с увеличением 
активности и количества портландцемента. Также основополагающим фактором 
является непосредственно морозостойкость пористых заполнителей, зависящая 
от объема капиллярных пор.  Наиболее морозостойкими считаются керамзит, 
аглопорит и пемза.  

Пористые заполнители в теле бетона в определенной степени защищены от 
воздействия отрицательных температур цементно-песчаным раствором. 
Аналитический обзор исследований по данной теме показал, что при 
попеременном замораживании-оттаивании долговечность бетона определяется 
главным образом морозостойкостью цементного камня. То есть при создании 
морозостойкой структуры цементной матрицы можно существенно повысить 
морозостойкость бетона на легких пористых наполнителях.   
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