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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы оптимизации технологических схем получения жидкого диоксида 

углерода, направляемого на установку синтеза карбамида. 

Главным недостатком традиционных технических решений являются высокие энергетические затраты, обу-

словленные главным образом необходимостью компримирования СО2 перед его подачей в реактор синтеза. 

Для решения оптимизации технологической стадии получения диоксида углерода высокого давления путем 

комбинированного использования компрессорного и насосного оборудования были использованы многофакторные 

методы моделирования химико-технологических процессов и программное обеспечение. Применительно к агрега-

там карбамида различной мощности рассмотрено несколько технологических схем. 

Проведенные технологические расчеты подтвердили правильность компоновки оборудования. 

Сущностью предлагаемого к внедрению технического решения является одновременное использование ком-

прессорно-насосной углекислотной установки, в которой эффективно сочетается процесс получения жидкого СО2 

при пониженном давлении и подачи компримированного газа с необходимым давлением (15 МПа) с помощью низ-

котемпературного насоса в агрегат синтеза карбамида. В отличие от традиционной технологии предлагаемое тех-

ническое решение позволяет сжимать газообразный СО2 от 0,1 МПа до относительно невысокого давления  

в 3,0 МПа, и затем охлаждать за счет холода газификации компримированного до 15 МПа жидкого диоксида угле-

рода. Для конденсации предлагается использовать абсорбционную водоаммиачную холодильную машину. 

В работе представлен вариант модернизации турбокомпрессорного агрегата, благодаря которой можно добить-

ся существенного увеличения выхода конечного продукта агрегатов карбамида с целью сокращения выбросов СО2 

в атмосферу. Предлагаемая компрессорно-насосная установка отличается от других не только оптимальным по-

строением ее технологической схемы, но и применением для снижения удельных энергозатрат внутренних источ-

ников холода и тепла в виде потока холодного диоксида углерода, сжатого до давления 15 МПа, а также высоко-

температурной части сжатого в центробежном компрессоре газообразного СО2. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Углекислый газ является самым крупнотоннажным 

среди других парниковых газов, и именно ему отведена 

ведущая роль в потеплении климата на нашей планете. 

Основными источниками его попадания в атмосферу 

являются предприятия теплоэнергетики, нефтехимии, 

автотранспорт. По оценкам специалистов за последнее 

столетие произошло 25-кратное повышение концентра-

ции углекислого газа, причем ежегодный ее рост со-

ставляет 0,5 %.  

К проявлениям парникового эффекта относятся сле-

дующие явления, так или иначе связанные с выбросами 

диоксида углерода: жара и засуха, затронувшие обшир-

ные территории нашей планеты; повышение средней 

температуры в северных широтах; уменьшение годовой 

максимальной протяженности ледникового покрова  

в Антарктиде и Арктике; рост числа землетрясений  

и цунами. Неконтролируемый рост содержания СО2  

в атмосферном воздухе может привести к серьезным  

и необратимым нарушениям во всех земных экосисте-

мах, к истощению биоты, к гибели или сокращению 

лесов, исчезновению многих видов животного мира, 

росту заболеваемости людей.  

В 2016 году принято важное постановление Прави-

тельства РФ № 877-р, направленное на учет и сокраще-

ние выбрасываемых парниковых газов. Эта мера повле-

чет за собой реконструкцию действующих производств, 

которые обязаны соответствовать критериям малоот-

ходных технологий. По указанной причине в достаточ-

но сложном положении могут оказаться многие про-

мышленные предприятия по выпуску карбамида и ди-

оксида углерода. На первый план сегодня выходят зада-

чи по снижению удельных энергозатрат и расходных 

коэффициентов по природному газу. Их решение на-

прямую зависит от внедрения новых энергосберегаю-

щих технологических процессов, и именно этому по-

священо данное исследование. Основной упор сделан 

на модернизацию технологических схем компримиро-

вания диоксида углерода и включение в нее холодиль-

ных машин. 

Диоксид углерода, образующийся в производстве 

аммиака, находит широкое применение в различных 

отраслях промышленности. Наиболее важными из них 

являются крупнотоннажные производства карбамида  

и предприятия, занятые добычей высоковязких нефтей 

[1–4]. Это связано с тем, что остаточную нефть способ-

ны вытеснять лишь те рабочие агенты, которые смеши-

ваются с нефтью и водой или имеют сверхнизкое меж-

фазное натяжение на границе раздела фаз. Такие усло-

вия возникают при вытеснении высоковязкой нефти 
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диоксидом углерода. Данные методы относятся к числу 

наиболее высокопотенциальных, способных снижать  

до 2–5 % остаточную нефтенасыщенность призабойной 

зоны, охваченной рабочим агентом. Применительно  

к российским нефтедобывающим организациям они 

имеют принципиальное значение, так как основная 

часть остаточной нефти на известных разрабатываемых 

месторождениях остается в виде заводненных запасов, 

которые труднее извлекать, чем из незаводненных пла-

стов. Диоксид углерода в воде способствует разрыву  

и отмывке пленочной нефти, покрывающей зерна поро-

ды, и уменьшает возможность разрыва водной пленки. 

Вследствие этого капли нефти при малом межфазном 

натяжении свободно перемещаются в поровых каналах. 

По имеющимся данным, СО2 растворяется в нефти зна-

чительно лучше метана и его газообразных гомологов, 

при этом растворимость увеличивается с ростом давле-

ния и молекулярной массы нефти. Контактируя с неф-

тью, диоксид углерода частично растворяется в ней  

и одновременно экстрагирует углеводороды, обогаща-

ясь ими. В результате давление, необходимое для вы-

теснения нефти диоксидом углерода, в 3 раза меньше, 

чем одним углеводородным газом. 

Другим направлением промышленного использова-

ния углекислого газа является синтез карбамида, осу-

ществляемый на крупнотоннажных установках [5–7]. 

Для увеличения выхода азотного удобрения предлага-

ются решения, основанные на производстве жидкого 

низкотемпературного диоксида углерода [8–10]. Их су-

щественным недостатком являются высокие энергети-

ческие затраты на выпуск товарной продукции, что  

в значительной степени обусловлено необходимостью 

компримирования СО2 перед его подачей в реактор син-

теза [11–13]. 

На основе опыта эксплуатации углекислотных уста-

новок были выявлены узкие места, мешающие наращи-

ванию объемов производства, а также их высокие энер-

гозатраты из-за несовершенства рабочих схем [14–16]. 

С учетом всего вышесказанного сущностью предло-

женного к внедрению технического решения являлось 

одновременное использование компрессорно-насосной 

углекислотной установки, в которой эффективно соче-

тается процесс получения жидкого СО2 при понижен-

ном давлении и подачи компримированного газа с необ-

ходимым давлением (15 МПа) с помощью низкотемпе-

ратурного насоса в агрегат синтеза карбамида. 

В отличие от традиционной технологии нами пред-

ложено сжатие газообразного СО2 от 0,1 МПа до отно-

сительно невысокого давления в 3,0 МПа и затем охла-

ждение за счет холода газификации компримированного 

до 15 МПа жидкого диоксида углерода. Для его конден-

сации может быть применена абсорбционная водоам-

миачная холодильная машина, использующая для про-

изводства холода теплоту компримирования СО2 в цен-

тробежном компрессоре [17; 18]. Благодаря модерниза-

ции турбокомпрессорного агрегата можно добиться 

существенного увеличения выхода конечного продукта 

[19; 20]. 

Целью проведенного нами исследования являлось 

повышение энергосбережения технологической стадии 

получения диоксида углерода высокого давления путем 

комбинированного использования компрессорного и на-

сосного оборудования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Технологическая схема № 1 

Ее принцип действия показан на рис. 1 и заключает-

ся в следующем. Газообразный диоксид углерода пода-

ется при температуре 45 °С в рекуперативный теплооб-

менник 1, в котором он охлаждается до 24 °С. Там из 

него конденсируется влага, отделяемая в сепараторе 2. 

После этого он компримируется в центробежном ком-

прессоре 3 до давления 3 МПа и поступает с темпера-

турой 190–200 °С в парогенератор 4, в котором охлаж-

дается до 140–150 °С, расходуя тепло на производство 

пара с температурой 120–130 °С. Пар подается в тепло-

использующую абсорбционную водоаммиачную холо-

дильную машину 6, а образующийся в ней конденсат 

возвращается в парогенератор 4 водяным насосом 5. 

Газообразный СО2 затем охлаждается в рекупера-

тивном теплообменнике 7 до 35 °С. Сконденсированная 

влага отделяется в сепараторе 8, а газообразный диок-

сид углерода осушается в блоке осушки 9 и охлажда-

ется в рекуперативном теплообменнике 10. Затем он 
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Рис. 1. Принципиальная схема компрессорно-насосной установки для обеспечения диоксидом углерода  

высокого давления процесса производства карбамида:  

1, 7, 10 – рекуперативные теплообменники; 2, 8 – сепараторы; 3 – центробежный компрессор;  

4 – парогенератор; 5, 12, 16 – насосы; 6 – холодильная машина; 9 – блок осушки;  

11 – конденсатор-испаритель; 13 – емкость; 14– вентиль; 15 – электроподогреватель 

Подача охлаждающей воды Сброс в атмосферу 
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конденсируется и переохлаждается за счет холода ки-

пящего аммиака в конденсаторе-испарителе 11, в кото-

рый аммиак подается из абсорбционной водоаммиачной 

холодильной машины 6 аммиачным циркуляционным 

насосом 12. После этого СО2 в виде переохлажденной 

низкотемпературной жидкости поступает в накопитель-

ную емкость 13. Пары СО2 и неконденсирующиеся газы 

из накопительной емкости 13 используются для осуще-

ствления процессов регенерации и охлаждения пере-

ключающихся адсорберов блока осушки 9. При этом 

они дросселируются до давления 0,6 МПа через вен-

тиль 14 и последовательно проходят рекуперативный 

теплообменник 9 и электроподогреватель 15, который  

в режиме регенерации адсорбера блока осушки вклю-

чен, а в режиме его охлаждения выключен. После блока 

осушки 9 пары диоксида углерода и неконденсирую-

щиеся примеси выбрасываются в атмосферу. Жидкий 

низкотемпературный диоксид углерода из накопитель-

ной емкости 13 компримируется насосом 16 до давле-

ния 15 МПа и, пройдя последовательно три рекупера-

тивных теплообменника 10, 7 и 1, в последнем газифи-

цируется и подается в колонну синтеза карбамида.  

В результате технологических расчетов было уста-

новлено, что компрессорно-насосная углекислотная 

установка для обеспечения диоксидом углерода высоко-

го давления процесса производства карбамида по пред-

ложенной схеме имеет более низкие удельные энергоза-

траты на производство диоксида углерода высокого 

давления по сравнению с существующей системой ком-

примирования, а также характеризуется высокой на-

дежностью эксплуатации. Например, при компримиро-

вании диоксида углерода в количестве 28800 нм3/ч  

в центробежном компрессоре до 15 МПа (старая схема) 

потребление электроэнергии составляет 7,2 МВт,  

а удельные затраты достигают 0,136 кВт·ч/кг. 

В предлагаемой компрессорно-насосной углеки-

слотной установке суммарные расходы электроэнергии 

на компримирование СО2 в количестве 28800 нм3/ч  

в турбокомпрессоре до 3 МПа, его осушку и конденса-

цию в испарителе абсорбционной водоаммиачной холо-

дильной машины и последующее его сжатие в насосе 

до 15 МПа, после чего он нагревается и газифицируется 

в рекуперативных теплообменниках и подается в колон-

ну синтеза карбамида, составляют 5,5 МВт, из которых 

5,35 МВт приходится на турбокомпрессор и 0,15 МВт – 

на привод насоса и обеспечение работы абсорбционной 

водоаммиачной холодильной машины. Удельный рас-

ход электроэнергии на производство СО2 с давлением  

15 МПа будет равняться 0,104 кВт·ч/кг.  

Следовательно, экономия электроэнергии на произ-

водство одного и того же количества СО2 с давлением 

15 МПа составит около 24 %, или 1,7 МВт. При работе 

установки в непрерывном режиме можно сэкономить  

до 13,6 ГВт·ч электроэнергии в год. 

Технологическая схема № 2 

Аналогичное снижение энергопотребления может 

быть достигнуто и при замене абсорбционной водоам-

миачной холодильной машины на компрессорную ам-

миачную холодильную машину, производящую холод за 

счет кипящего аммиака. В этом случае максимальное 

давление диоксида углерода, достигаемое в компрес-

сорно-насосной установке и необходимое для ожиже-

ния СО2, равно 1,5 МПа. Ожиженный таким образом 

диоксид углерода сжимается далее в низкотемператур-

ном насосе до давления 15 МПа и подается в агрегат 

синтеза карбамида.  

Принцип действия предлагаемой компрессорно-на-

сосной установки заключается в следующем (см. рис. 2). 

Газообразный СО2 сжимается в компрессоре 1  

до 1,5 МПа, охлаждается в рекуперативном теплообмен-

нике 2 за счет холода газификации СО2 высокого давления 

и ожижается в пластинчато-ребристом компактном кон-

денсаторе-испарителе 3 с использованием холода кипяще-

го жидкого аммиака, поступающего из компрессорной
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Рис. 2. Принципиальная схема компрессорно-насосной установки:  

1 – углекислотный компрессор; 2 – рекуперативный теплообменник; 3 – конденсатор-испаритель; 4 – сепаратор; 

5, 11 – насосы; 6 – вентиль; 7 – аммиачный компрессор; 8 – конденсатор аммиака; 9 – дроссельный вентиль;  

10 – переохладитель жидкого аммиака; 12 – теплообменник; 13 – агрегат синтеза аммиака 
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аммиачной холодильной машины. Переохлаждение 

жидкого аммиака перед дросселем в этой машине осу-

ществляется за счет холода жидкого аммиака, подавае-

мого насосом 11 из аммиачного агрегата 13 с предвари-

тельным сжатием его до 1,5 МПа перед подачей на про-

изводство карбамида. Количество холода, отведенное от 

холодного жидкого аммиака, компенсируется охлажде-

нием теплого аммиака оборотной водой в водяном холо-

дильнике 12 с целью обеспечения постоянной темпера-

туры смешения холодного и теплого аммиака, идущего 

на производство карбамида. 

Жидкий переохлажденный диоксид углерода после 

конденсатора-испарителя 3 поступает в сепаратор 4. Из 

сепаратора небольшое количество паров СО2 и некон-

денсирующихся газов сбрасываются в атмосферу через 

вентиль 6. Основной поток СО2 сжимается насосом 5  

и газифицируется в рекуперативном теплообменнике 2 

за счет теплоты компримирования газообразного СО2  

в компрессоре 1. Далее в газообразном виде СО2 при 

давлении 15 МПа подается на производство карбамида. 

Компрессорная аммиачная холодильная машина ра-

ботает по простому циклу с переохлаждением жидкого 

аммиака перед дросселированием в конденсатор-

испаритель 3. В ней газообразный аммиак при темпера-

туре –30 °С поступает на всасывание в компрессор 7,  

в котором сжимается до давления, соответствующего 

температуре конденсации +30 °С. Конденсация аммиака 

осуществляется в конденсаторе 8 при помощи оборот-

ной воды. После конденсатора аммиака жидкий аммиак 

переохлаждается в переохладителе 10 за счет холода, 

подведенного от жидкого холодного аммиака, идущего 

на производство карбамида. В результате такого пере-

охлаждения жидкого аммиака перед дросселировани-

ем в дросселе 9 холодопроизводительность компрес-

сорной аммиачной холодильной машины увеличивает-

ся на 25 %. Это способствует большему выходу жидко-

го СО2 из конденсатора-испарителя 3. 

Подогретый жидкий холодный аммиак после пере-

охладителя 10 смешивается с жидким теплым аммиа-

ком, который предварительно охлаждается водой в во-

дяном теплообменнике 12 до температуры, при которой 

обеспечивается постоянная температура смешения этих 

потоков, соответствующая 15…20 °С. Далее жидкий 

аммиак направляется в производство карбамида для 

последующего его компримирования в насосе до давле-

ния 15 МПа. 

При нагревании жидкого холодного аммиака от –30 

до +10 °С в количестве 19 т/ч в переохладителе амми-

ачной холодильной машины, которая, в свою очередь, 

вырабатывает около 5 МВт холода на уровне темпера-

туры кипения аммиака –30 °С, можно сконденсировать 

СО2 в количестве 60 т/ч при давлении 1,5 МПа. После 

этого его можно сжать до давления 15 МПа в насосе, 

потребляя при этом суммарно около 4 МВт электро-

энергии. Удельный расход электроэнергии составит 

0,07 кВт·ч/кг, что позволит снизить расход электро-

энергии на ожижение и компримирование СО2 в 

низкотемпературном насосе до высокого давления  

15 МПа на 40 %.  

Технологическая схема № 3 

Весьма перспективным является использование тех-

нологии, в которой возможно эффективное сочетание 

процессов получения жидкого СО2 и одновременной 

подачи его и аммиака с давлением 15 МПа на агрегат 

синтеза карбамида. Как и в рассмотренном ранее вари-

анте, первоначальное сжатие газообразного СО2 произ-

водится в компрессоре до 3,0 МПа, а последующее 

ожижение достигается за счет холода переохлажденно-

го жидкого аммиака. 

Принцип работы предлагаемой компрессорно-на-

сосной установки заключается в следующем (см. рис. 3). 

Газообразный диоксид углерода сжимается в ком-

прессоре 1 до давления 3,0 МПа, охлаждается в реку-

перативном теплообменнике 2, конденсируется и пе-

реохлаждается относительно своей равновесной тем-

пературы в конденсаторе 3 за счет холода жидкого 

аммиака, сжатого в низкотемпературном насосе 7. 

После этого он поступает в сепаратор 4. Из сепарато-

ра небольшое количество паров СО2 и неконденси-

рующихся газов сбрасывается в атмосферу через вен-

тиль 6. Жидкий СО2, отводимый из сепаратора, сжи-

мается в низкотемпературном насосе 5 до давления 

15 МПа, затем газифицируется в рекуперативном те-

плообменнике 2 за счет теплоты компримирования
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Рис. 3. Принципиальная схема компрессорно-насосной установки для ожижения диоксида углерода 

и подачи его с высоким давлением на производство карбамида: 

1 – компрессор; 2 – рекуперативный теплообменник; 3 – конденсатор; 4 – сепаратор; 

5, 7 – насосы; 6 – вентиль; 8 – аммиачная холодильная установка; 9 – теплообменник 
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газообразного СО2 в компрессоре 1 и далее подается на 

производство карбамида. 

Параллельно с этим жидкий холодный аммиак  

с температурой –30 °С после сжатия до 1,5 МПа в насо-

се 7, входящем в состав аммиачной холодильной уста-

новки 8, нагревается в конденсаторе СО2 3 до темпера-

туры –10 °С. Поток жидкого аммиака с температурой 

+49 °С, поступающий из конденсатора аммиачной хо-

лодильной установки 8, охлаждается в водяном тепло-

обменнике 9, после которого смешивается с аммиаком, 

имеющим температуру –10 °С. 

В результате смешения двух потоков температура 

устанавливается на уровне +15…20 °С, и этот аммиак  

с давлением 1,5 МПа подается в агрегат синтеза карба-

мида, в котором окончательно сжимается насосом до 

давления 15 МПа. Полученный жидкий СО2 переохла-

ждается на несколько градусов относительно равновес-

ной температуры конденсации за счет холода аммиака 

для предотвращения кавитации в насосе 5.  

Предлагаемая схема компримирования СО2 обладает 

следующими преимуществами. Во-первых, газообраз-

ный СО2 сжимается только до 3 МПа в компрессоре 

(поршневом, винтовом или центробежном). Во-вторых, 

конденсация СО2 осуществляется за счет полезного 

использования холода переохлажденного жидкого ам-

миака, подаваемого на производство карбамида, т. е. без 

энергозатрат на производство холода. В-третьих, после 

конденсации СО2 из сепаратора удаляются в атмосферу 

неконденсирующиеся газы (инерты). Это способствует 

получению чистого СО2 без примесей и снижению ра-

боты сжатия. В-четвертых, дальнейшее сжатие жидкого 

СО2 осуществляется в насосе до давления синтеза кар-

бамида. Работа сжатия насоса более чем на порядок 

ниже работы сжатия компрессора от 3 МПа до 15 МПа. 

В-пятых, снижается на 50 % расход воды на охлажде-

ние углекислотного компрессора. 

Указанная компрессорно-насосная установка, соз-

даваемая на базе агрегатов синтеза аммиака и карба-

мида, позволяет при нагреве холодного аммиака  

от –30 до –10 °С при давлении 1,5 МПа в количестве  

14 т/ч произвести 5,5 т/ч жидкого диоксида углерода  

с давлением 15 МПа, что соответствует объемному рас-

ходу 3000 нм3/ч. Удельный расход электроэнергии на 

ожижение и компримирование СО2 до давления  

15,0 МПа составляет 0,103 кВт·ч/кг, что существенно 

ниже затрат энергии в сравнении с существующей сис-

темой компримирования. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе проведенного исследования предложены три 

варианта технологических схем для производства жидко-

го диоксида углерода, направляемого на установку син-

теза карбамида. Их новизна состоит в том, что компри-

мирование СО2 перед его подачей в реактор синтеза кар-

бамида проводится в два этапа: вначале в компрессоре до 

давления не более 3 МПа, а затем в низкотемпературном 

насосе до 15 МПа. Это позволяет добиться существенно-

го энергосбережения при выработке сжиженного газа  

и улучшить экономические показатели производства. 

Одновременно с этим оптимизирована работа холодиль-

ных машин, что может способствовать решению задач по 

наращиванию производительности агрегатов карбамида 

с целью сокращения выбросов СО2 в атмосферу. 
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Abstract: The paper considers the issues of optimization of technological schemes of producing liquid carbon dioxide 

transferred to the carbamide synthesis plant. 

The main disadvantage of traditional technology solutions is the high energy costs, caused mainly by the necessity to 

compress CO2 before its transfer to the synthesis reactor. 

To implement the optimization of the technological stage of producing high-pressure carbon dioxide by means of com-

bined use of compression and pumping equipment, the authors used the multifactor methods of chemical and technological 

processes modeling and software. With regard to urea aggregates of various capacity, the authors considered several manu-

facturing schemes.  

The conducted technological calculations proved the appropriateness of equipment configuration.  

The essence of the proposed for implementing technical solution is the simultaneous application of a compressor-

pumping carbon dioxide unit where the process of producing liquid CO2 under the reduced pressure is effectively com-

bined with the supply of compressed gas of the required pressure (15 MPa) into the carbamide synthesis unit using  

the low-temperature pump. As opposed to the traditional technology, the proposed technical solution allows compressing 

gaseous CO2 from 0.1 MPa to a relatively low pressure of 3.0 MPa, and then cooling by means of gasification cold of li-

quid carbon dioxide compressed to 15 MPa. For condensation, the authors proposed to use the absorbing water-ammonia 

refrigerating machine. 

The paper presents the variant of turbo-compressor unit modernization, by means of which it is possible to achieve 

 the significant increase of the yield of the urea units’ final product in order to reduce CO2 emissions to the atmosphere. 

The proposed compressor-pumping unit differs from the others not only by the optimal construction of its technological 

scheme but also by its using to reduce the specific energy consumption of internal sources of cold and heat in the form of  

a flow of cold carbon dioxide compressed to the pressure of 15 MPa, and the high-temperature part of gaseous CO2 com-

pressed in the centrifugal compressor as well. 
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Аннотация: Актуальность выбранного для исследования вопроса напрямую связана с переводом промышлен-

ных предприятий на ресурсосберегающие технологии, что, естественно, касается и химических предприятий.  

В работе представлен ряд технологических решений, позволяющих снизить энергозатраты в производстве жидкого 

диоксида углерода на агрегатах аммиака. Прежде всего, это усовершенствование известных технологических схем 

путем моделирования химико-технологических процессов и включения в состав углекислотной установки новых 

позиций оборудования: рекуперативный теплообменник «жидкость – газ» для СО2; отделитель жидкости (буфер-

ная емкость), работающий при давлении 3,5 МПа; переохладитель жидкого диоксида углерода – испаритель холо-

дильной машины; холодильная машина. 

В статье рассматриваются две классические схемы выделения углекислого газа из продуктов конверсии при-

родного газа: этаноламинная и с применением раствора поташа, которые реализуются на крупнотоннажных произ-

водствах СО2, сосредоточенных на аммиачных заводах. Проанализирован химизм процессов, предложены оптими-

зационные решения.  

Ожижение получаемого при этом газа сопряжено с рядом трудностей. Главной из них является нехватка холода, 

в результате чего действующие углекислотные установки характеризуются повышенными энергозатратами при 

ожижении газа. Дополнительный положительный ресурсосберегающий эффект можно получить за счет примене-

ния теплоиспользующих холодильных машин вместо компрессионной холодильной машины, используемой в тех-

нологической схеме. Это предположение базируется на том, что на химических предприятиях имеется большое 

количество водяного пара низкого давления, который нуждается в утилизации, следовательно, предлагаемое реше-

ние даст положительный результат. 

В качестве подтверждения данных гипотез были проведены расчеты по холодопроизводительности, по резуль-

татам которых установлено, что данная модернизация позволит снизить потребление электроэнергии на 26 %  

и достичь удельного энергопотребления углекислотной установки при выпуске жидкого низкотемпературного ди-

оксида углерода на уровне 0,15 кВт∙ч/кг. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В результате паровой конверсии углеводородов, про-

водимой в печах риформинга при повышенных темпера-

турах, образуется синтез-газ, используемый при получе-

нии обширной группы базовых химических продуктов. 

Одновременно с этим высвобождается большое количе-

ство газообразного диоксида углерода, который влияет на 

потепление климата нашей планеты. В течение ближай-

ших лет намечен перевод промышленных предприятий 

на так называемые новейшие доступные технологии, 

реализация которых позволит улучшить энергетические 

характеристики производимой продукции и сократить 

количество образующихся газообразных отходов.  

К крупным источникам выбросов парниковых газов 

относится промышленность минеральных удобрений. 

Анализ работы агрегатов аммиака свидетельствует о том, 

что лишь 25–30 % производимого диоксида углерода 

используется в других технологических процессах. Еще 

хуже выглядит ситуация на объектах электроэнергети-

ки, ежегодно выбрасывающих в окружающую среду 

десятки миллионов тонн диоксида углерода.  

Серьезными препятствиями в решении этой задачи 

являются несовершенство технологической схемы пе-

ревода СО2 в жидкое состояние и, как результат, высо-

кие затраты энергоресурсов на тонну вырабатываемой 

продукции. Если процессы адсорбции и десорбции ди-

оксида углерода различными системами достаточно 

хорошо изучены и отработаны в промышленном мас-

штабе, то ожижение получаемого при этом газа сопря-

жено с рядом трудностей. Главной из них является не-

хватка холода, в результате чего действующие углеки-

слотные установки характеризуются повышенными 

энергозатратами при ожижении газа. Считается обще-

признанным, что совершенствование технологий и обо-

рудования крупнотоннажного производства диоксида 

углерода является приоритетным направлением дея-

тельности любого крупного изготовителя аммиака  

и карбамида. Это обусловлено тем, что СО2 нашел при-

менение не только на предприятиях крупнотоннажной 

химии, но и в других перспективных отраслях про-

мышленности, в том числе и в нефтедобыче. Росту его 

потребления способствует создание крупных агрегатов 

с парауглекислотной конверсией, например метаноль-

ных, в которых диоксид углерода используется в каче-

стве одного из сырьевых компонентов промышленного 

синтеза [1, с. 24]. С другой стороны, диоксид углерода 
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является парниковым газом и ответственен за измене-

ние климата на планете. По указанной причине Россий-

ская Федерация подписала международное соглашение 

о сокращении его выбросов в атмосферу. 

В качестве перспективного способа переработки 

СО2 следует рассматривать и его газоциклическое зака-

чивание в нефтеносные пласты с целью интенсифика-

ции нефтедобычи. Это обеспечивает снижение энерге-

тических затрат, исключение риска образования газо-

вых гидратов, повышение нефтеотдачи месторождений 

с высоковязкой нефтью. 

Для извлечения СО2 из газовой смеси широко ис-

пользуются процессы абсорбции и десорбции. На круп-

нотоннажных производствах СО2, сосредоточенных на 

аммиачных заводах, реализуются две классические 

схемы его выделения из продуктов конверсии природ-

ного газа: этаноламинная и с применением раствора 

поташа. Первый способ описывается двумя основными 

химическими реакциями: 

 

2RNH2+H2О+CО2↔(RNH3)2CО3;              (a) 

 

(RNH3)2CО3+H2О+CО2↔2RNH3HCО3,          (b) 

 

 

где R – НОСН2СН2. 

Уравнения (а) и (b) представляют собой упрощен-

ную модель поглощения углекислого газа этанолами-

нами, конечными продуктами которого являются кар-

бонаты и бикарбонаты этаноламмония. При темпера-

туре 35…45 °С эти реакции идут вправо (абсорбция),  

а при температуре 105 °С и выше – справа налево (де-

сорбция). 

Детальное рассмотрение механизма взаимодейст-

вия СО2 с этаноламинами позволяет установить, что 

при сравнительно небольших степенях карбонизации 

(α<0,5 моль СО2 на моль производного моноэтанолами-

на) реакция протекает с образованием замещенной кар-

баминовой кислоты: 

 

 CО2+RNH2↔RNHCOO– +H+.                 (c) 

 

При этом в водном растворе мгновенно устанавливается 

кислотно-основное равновесие: 

 

RNH2+H+↔RNH3
+.                           (d) 

 

Конечным продуктом реакций (с) и (d) становится кар-

бамат следующего строения: 

 

RNH2COO–+RNH3
+↔RNHCOORNH3.           (e) 

 

Суммарную реакцию взаимодействия СО2 с молеку-

лой алкилэтаноламина по карбаматному механизму 

можно записать в виде: 

 

(1+γ)RNH2+CО2↔(1–γ)RNHCOOH+ 

+γRNHCOO– +γRNH3
+,                        (f) 

 

где γ – степень диссоциации карбаминовой кислоты. 

Существенным недостатком моноэтаноламинного 

способа очистки газовых смесей от СО2 является обра-

зование значительных количеств смолистых веществ 

из-за циклизации моноэтаноламина в производные ок-

сазолидона-2 и далее в продукты их превращения. Бла-

годаря предпринятым нами усилиям, были найдены 

эффективные методы переработки данных отходов  

в наполнитель для лакокрасочных материалов, поверх-

ностно-активные вещества, ускоритель твердения по-

лиизоцианатных композиций [2–4]. Абсорбционные 

свойства этаноламинов усилены добавлением в них 

активаторов [5–7]. Достаточно эффективно решаются  

и непростые задачи по ожижению диоксида углерода  

и разделению сложных газовых смесей [8–10]. 

Все усовершенствования направлены на снижение 

энергозатрат, определяющих рентабельность установок 

[11–13]. В большинстве случаев их существенным не-

достатком являются высокие потери диоксида углерода 

[14–16]. По мнению многих исследователей, они могут 

быть снижены за счет оптимизации технологической 

схемы узла компримирования углекислого газа [17; 18]. 

Модернизация турбокомпрессорного агрегата способст-

вует и увеличению выхода конечного продукта [19; 20]. 

Цель работы – путем моделирования химико-

технологических процессов и включения в состав угле-

кислотной установки новых позиций оборудования 

усовершенствовать известные технологические схемы 

для снижения энергопотребления при выпуске жидкого 

диоксида углерода. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На рис. 1 представлен предложенный нами вариант 

углекислотной установки. В отличие от известной тех-

нологии, в ее состав дополнительно включено следую-

щее оборудование: 

– рекуперативный теплообменник «жидкость – газ» 

для СО2; 

– отделитель жидкости (буферная емкость), рабо-

тающий при давлении 3,5 МПа; 

– переохладитель жидкого диоксида углерода – ис-

паритель холодильной машины; 

– холодильная машина. 

Принцип действия установки заключается в сле-

дующем. 

Газообразный СО2 компримируется в четырехсту-

пенчатом турбокомпрессоре (ступени 2, 5, 6 и 9) до дав-

ления 3,5 МПа, проходит блок осушки и конденсирует-

ся в конденсаторе за счет кипения фреона-22 от имею-

щейся холодильной машины.  

Далее он направляется в рекуперативный теплооб-

менник 29 и поступает в отделитель жидкости 31. Из 

него неконденсирующиеся газы дросселируются до 

давления 0,6 МПа через дроссельный вентиль 30 и по-

ступают в межтрубное пространство рекуперативного 

теплообменника 29. Жидкий диоксид углерода из ниж-

ней части отделителя жидкости 31 подается через пере-

охладитель – испаритель холодильной машины (на ри-

сунке не показан) 32 в изотермические емкости хране-

ния 12 и 13, предварительно дросселируясь вентилем 33 

до давления 1,5–1,7 МПа. Пары СО2 из емкостей 12 

подаются на всасывание в турбокомпрессор через вен-

тиль 28 или смешиваются с неконденсирующимися га-

зами, идущими на регенерацию блока осушки через 

дроссельный вентиль 34. 

Неконденсирующиеся газы и пары СО2 после ре-

куперативного теплообменника 29 дросселируются 
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Рис. 1. Принципиальная схема установки ожижения диоксида углерода: 

1, 3, 4, 7, 8, 21, 23, 24, 25 (на рисунке не показан) – влагоотделители;  

2, 5, 6, 9 – 1-я, 2-я, 3-я и 4-я степени сжатия диоксида углерода соответственно;  

10 – адсорберы; 11, 14 (на рисунке не показан) – конденсаторы СО2;  

12, 13 (на рисунке не показан) – изотермические емкости для сжиженного СО2 низкого (1,6 МПа) давления;  

16 – огневой подогреватель; 17, 19 – узел циркуляции хладагента через теплообменник  

18; 20, 22, 28 – вентили; 27, 30, 33, 34 – дроссельные вентили; 29 – рекуперативный теплообменник;  

31 – отделитель жидкости (буферная емкость); 32 – переохладитель жидкого СО2 

 

 

вентилем 27 и направляются на охлаждение одного из 

попеременно работающих адсорберов блока осушки, 

затем сбрасываются в атмосферу. 

Оптимальная температура переохлаждения жидкого 

диоксида углерода перед дросселем 33 должна состав-

лять −23…−28 °С, что позволит без потерь (без образо-

вания паровой фазы) его дросселировать до давления 

1,5…1,7 МПа. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С учетом того, что температура переохлаждения 

сжиженного углекислого газа должна составлять 

−23…−28 °С, определим максимальную тепловую на-

грузку испарителя холодильной машины 32. При этом 

примем во внимание, что температура кипения хлада-

гента в испарителе холодильной машины 32 должна 

быть на 5…10 °С ниже минимальной температуры 

дросселирования и составлять −35 °С, а холодопроиз-

водительность холодильной машины должна обеспечи-

вать переохлаждение жидкого диоксида углерода от 0 

до −8 °С при давлении 3,5 МПа. Отсюда рассчитаем 

холодопроизводительность холодильной машины по 

формуле: 

 iiGQ COo 432  , 

 

где GCO2=114654 кг/ч=31,848 кг/с – расход жидкого ди-

оксида углерода через испаритель холодильной машины 

(максимальный); 

i3=200,5 кДж/кг – энтальпия жидкого диоксида углерода 

при р=3,5 МПа и t=0 °С; 

i4=34,5 кДж/кг – энтальпия жидкого диоксида углерода 

при р=3,5 МПа и t=−30 °С. 

С учетом указанных допущений Qo=31,848(200,5– 

–134,5)=2102 кВт. 

Для достижения данного результата наиболее под-

ходит холодильная машина со следующими характери-

стиками: 

– хладагент – аммиак; 

– температура кипения – −35 °С; 

– холодопроизводительность – 1210 кВт; 

– потребляемая мощность – 227 кВт; 

– количество – 2 шт. 

Выбранный холодильный агрегат позволяет ра-

ботать углекислотной установке вплоть до давления 

1,2 МПа в резервуаре длительного хранения СО2. Ее 
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производительность по переохлажденному диоксиду 

углерода составит 114,65 т/ч, а рост объема производст-

ва достигнет 22,7 т/ч. При этом потребление электро-

энергии увеличится на 2 %, т. е. на 454 кВт по сравне-

нию с энергией, потребляемой установкой без вклю-

чения в ее схему холодильной машины, однако удель-

ное энергопотребление на производство жидкого низ-

котемпературного диоксида углерода снизится на 35 %  

до 0,2 кВт·ч/кг. 

Не менее интересным способом снижения энергопо-

требления является применение теплоиспользующих 

холодильных машин. Это становится возможным бла-

годаря тому, что на химических предприятиях имеется 

большое количество водяного пара низкого давления, 

который нуждается в утилизации. В связи с этим вместо 

вышерассмотренной компрессионной холодильной ма-

шины можно использовать абсорбционную водоамми-

ачную холодильную машину (далее – АВХМ), что по-

зволит снизить энергозатраты и добиться положитель-

ного эффекта от внедрения. 

Подтвердим это путем расчетов для холодопроизво-

дительности АВХМ в 2102 кВт. Для этого значения 

найдем требуемый расход водяного пара, поступающего 

в генератор АВХМ по формуле 

 

ii

Q
G

кн

ABXMh
ПВ




,
.. ,                                (1) 

где 




h

ABXMo

ABXMh

Q
Q

,

,
,                             (2) 

 

ξh – тепловой коэффициент трансформации: 

 

ttξ koh  0063,00071,0779,0 , 

где 

to=–35 °С – температура кипения аммиака; 

tk=+35 °С – температура конденсации аммиака; 

ξh=0,779+0,0071(–35)–0,0063·35=0,31. 

Qh,ABXM=2102/0,31=6780 кВт. 

iн=2759,5кДж/кг – энтальпия водяного пара при давле-

нии 0,32 МПа и температуре 150 °С; 

iк=570,93 кДж/кг – энтальпия конденсата водяного пара 

при условиях насыщенной жидкости; 

GВ.П=6780/(2759,5–570,93)=11152 кг/ч. 

Таким образом, для переохлаждения 114,65 т/ч жид-

кого диоксида углерода потребуется АВХМ с холодо-

производительностью 2102 кВт, а расход водяного пара 

в генераторе АВХМ составит 11,152 т/ч.  

Рассмотрим теперь возможность применения АВХМ 

для охлаждения, конденсации и переохлаждения диок-

сида углерода в установке по производству жидкого 

низкотемпературного СО2, т. е. для замены фреоновой 

компрессионной холодильной машины и дополнитель-

ной аммиачной холодильной машины, используемой 

для переохлаждения жидкого СО2 (см. рис. 1). При этом 

определим максимальное количество водяного пара, 

которое необходимо для работы АВХМ. 

Холодопроизводительность АВХМ найдем по 

формуле 

 

 iiGQ COo 212  , 

а расчет выполним для GCO2=120000 кг/ч=33,33 кг/с – 

расход газообразного СО2; 

i1=491,6 кДж/кг – энтальпия газообразного диоксида 

углерода при р=3,5 МПа и t=+44 °С; 

i2=134,5 кДж/кг – энтальпия жидкого диоксида углерода 

при р=3,5 МПа и t=−30 °С. 

С учетом приведенных величин 

Qo=33,33(491,6–134,5)=11902 кВт. 

Расход водяного пара найдем в соответствии с уравне-

ниями (1) и (2): 

Qh,ABXM=11902/0,31=38394 кВт; 

GВ.П=38394/(2759,5–570,93)=63155 кг/ч. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Таким образом, в результате проведенного исследо-

вания разработаны технологические решения по сни-

жению энергозатрат при производстве жидкого низко-

температурного диоксида углерода. Это достигается 

включением в технологическую схему холодильной 

машины, причем предпочтение должно быть отдано 

абсорбционной водоаммиачной, потребляющей водяной 

пар низкого давления. Данная модернизация позволит 

снизить потребление электроэнергии на 26 % и достичь 

удельного энергопотребления углекислотной установки 

при выпуске жидкого низкотемпературного диоксида 

углерода на уровне 0,15 кВт·ч/кг. 
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Keywords: carbon dioxide; refrigerating machine; liquefaction; compression; condenser; energy consumption. 

Abstract: The relevance of the issue selected for the study is related directly to the transition of industrial enterprises to 

the energy saving technologies. It is relevant to the chemical enterprises as well. The paper presents a number of technolo-

gy solutions allowing reducing the energy costs when producing liquid carbon dioxide at the ammonia units. Firstly, it is 

the improvement of known manufacturing schemes by means of simulation of chemical and technological processes and 

the introduction of new equipment items to the carbon dioxide plant: “liquid – gas” recuperative heat exchanger for CO2; 

liquid separator (surge capacity) working at the pressure of 3.5 MPa; liquid carbon dioxide supercooler – refrigerating ma-

chine intercooler; refrigerating machine. 

The paper considers two traditional patterns of carbon dioxide separation from the natural gas conversion products: 

ethanolamine and with the use of potash solution, which are implemented at the large-scale CO2 productions located at  

the ammonia plants. The authors analyzed the processes chemical behavior and suggested the optimization solutions.  

The product gas liquefaction involves a number of difficulties. The main issue is the lack of refrigeration that results in 

the excessive energy consumption of carbon dioxide units during gas liquefaction. The additional positive resource-saving 

effect can be obtained by applying heat energized refrigerating machines instead of compression refrigerating machine 

used within manufacturing scheme. This suggestion is based on the fact that chemical enterprises have a great quantity of 

low-pressure water steam that should be recovered, therefore, the suggested solution will give the positive result. 

To prove these hypotheses, the authors carried out the calculations of refrigerating capacity and, using the results, iden-

tified that this enhancement will allow reducing the electric energy consumption by 26 % and developing energy intensity 

of carbon dioxide unit when producing liquid low-temperature carbon dioxide up to 0.15 kW·h/kg. 

Вектор науки ТГУ. 2017. № 2 (40) 23



24-29

 

 

УДК 621.923 

doi: 10.18323/2073-5073-2017-2-  

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОНАПРЯЖЕННОСТИ ПРОЦЕССА 

ПЛОСКОГО ШЛИФОВАНИЯ ЗАГОТОВОК КОМПОЗИЦИОННЫМИ КРУГАМИ 
© 2017 

Н.И. Веткасов, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Технология машиностроения» 

О.Г. Крупенников, кандидат технических наук, доцент кафедры «Технология машиностроения» 

С.И. Улитин, аспирант кафедры «Технология машиностроения» 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск (Россия) 

 

Ключевые слова: плоское маятниковое шлифование; композиционный шлифовальный круг; плотность теплово-
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Аннотация: В настоящее время наиболее значительный резерв повышения технологической эффективности 

шлифования заключен в применении КШК. Однако КШК является более сложным по сравнению с ПШК и СК те-

лом из-за наличия в нем СЭ, заполненных ТСМ с плотностью, отличной от плотности материала абразивной части 

круга. Проблемы и вопросы применения ПШК и СК при шлифовании достаточно глубоко исследованы, однако 

особенности конструкции КШК значительно усложняют или делают невозможным применение для описания про-

цесса шлифования такими кругами методик и математических моделей, разработанных для СК и ПШК. В связи  

с этим проблеме математического моделирования теплофизики процесса шлифования КШК необходимо уделить 

значительное внимание. В статье предложена математическая модель тепловой напряженности плоского маятни-

кового шлифования периферией КШК с конструктивными элементами в виде радиальных прорезей, заполненных 

твердым смазочным материалом. Данная модель позволяет оценить температурное поле на поверхности и внутри 

заготовки на протяжении полного рабочего трехэтапного цикла плоского маятникового шлифования, включающего 

подвод ШК до касания с заготовкой, шлифование с врезной подачей и выхаживание. Разработанная математиче-

ская модель основана на расчете тангенциальной составляющей Pz силы шлифования каждого хода шлифования  

и выхаживания. Это позволит определить плотность теплового потока, выделившегося в зоне контакта, и среднюю 

контактную температуру каждого прохода ШК. Объединение результатов расчета средней контактной температуры 

всех ходов шлифования и выхаживания позволит оценить температурное поле полного цикла шлифования и про-

гнозировать появление шлифовочных дефектов. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Шлифование в промышленности распространено 

как метод высокопроизводительной предварительной  

и окончательной обработки заготовок из различных ма-

териалов, имеющих различную твердость. Однако 

шлифование нередко сопровождается появлением мик-

ротрещин и шлифовочных прижогов на обработанных 

поверхностях деталей машин, что недопустимо при 

высоких требованиях современного машиностроения  

к выходным параметрам механической обработки (точ-

ность, качество поверхностного слоя и др.) [1; 2]. 

Применение прерывистых шлифовальных кругов 

(ПШК) значительно снижает вероятность появления 

прижогов и растягивающих напряжений в поверхност-

ном слое шлифованных деталей. Вопросы применения 

ПШК достаточно широко отражены в работах [3–5]. 

Однако применение ПШК сдерживается в силу ряда их 

недостатков, наиболее существенным из которых явля-

ется необходимость сложных прочностных расчетов. 

В настоящее время наиболее перспективным на-

правлением устранения шлифовочных дефектов явля-

ется применение на операциях шлифования композици-

онных шлифовальных кругов (КШК), которые пред-

ставляют собой ПШК, конструктивные элементы кото-

рого заполнены твердым смазочным материалом 

(ТСМ). КШК, в силу особенностей своей конструкции, 

позволяют [6]: 1) осуществлять гарантированную пода-

чу смазочно-охлаждающих технологических средств 

(СОТС) непосредственно в зону шлифования и усили-

вать благодаря этому смазочное действие внешней сре-

ды; 2) понизить температуру в зоне контакта за счет от-

вода доли тепла в материал СЭ при его расплавлении  

в процессе шлифования; 3) повысить по сравнению  

с ПШК динамическую устойчивость процесса шлифо-

вания; 4) использовать для обеспечения моющего и ох-

лаждающего действий внешней среды простейшие 

практически безвредные СОТС на водной основе. 

Для гарантированного устранения микротрещин и при-

жогов на обработанной поверхности необходимо уста-

новить среднюю контактную температуру цикла шли-

фования, что позволит прогнозировать возникновение 

шлифовочных дефектов на детали [7]. Таким образом, 

целью работы является разработка математической мо-

дели теплонапряженности полного цикла шлифования 

КШК, которая позволит оценить температурное поле  

в зоне контакта «шлифовальный круг – заготовка» на 

всем цикле и каждом ходе шлифования и выхаживания 

по отдельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В данной статье авторы решали задачу разработки 

математической модели теплонапряженности цикла 

плоского маятникового шлифования периферией КШК, 

ПШК или стандартного круга (СК). При этом рассмот-

рен трехэтапный цикл плоского маятникового шлифо-

вания, который состоит из этапа (I) быстрого подвода 

круга до момента касания с обрабатываемой поверхно-

стью заготовки и рабочего цикла, включающего шли-

фование (II) и выхаживания (III) (рис. 1). Длина рабоче-

го хода шлифовального круга складывается из длины 

заготовки, врезания и перебега [8]. 

Решение поставленной теплофизической задачи 

при шлифовании КШК выполняли методом источни-

ков, который рассмотрен в работах [9–11]. Итоговая , (1) 
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математическая модель для оценки температурного по-

ля в заготовке при шлифовании ее СК, ПШК и КШК 

имеет следующий вид [12–15]:  
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где a – коэффициент температуропроводности, мм2/с [16];  

λ – коэффициент теплопроводности материала заготов-

ки, Дж/(мм·с·°С);  

k – номер цикла нагрева – охлаждения;  

α – коэффициент теплоотдачи (α1 – во время контакта 

круга с заготовкой, α – в отсутствие контакта), 

Дж/(мм2·с·°С);  

x – глубина измерения температуры слоя, мм;  

h – значение, равное половине высоты шлифовального 

круга (ШК), мм;  

tc – время цикла нагрева – охлаждения заготовки, с: 

 

k
c

V
t 1 , 

 

где δ, δ1 – величины дуги соответственно режущего вы-

ступа и смазочного элемента (СЭ) КШК (впадины ПШК) 

по периферии, мм; Vk – окружная скорость круга, м/с;  

tk – время контакта, с: 

k
k
V

t


 ; 

 

q – плотность теплового потока, выделившегося в зоне 

контакта, Дж/(мм2·с): 

S

VP
q kz  , 

 

где Pz – тангенциальная составляющая силы шлифо-

вания [13; 17], Н; S – площадь контакта ШК с заго-

товкой, м2. 

Количество циклов нагрева охлаждения за 1 ход шли-

фования [18]: 

ct

T
n 1 , 

 

где T1 – время 1 хода шлифования, с: 

 

3

3
1
V

l
T  , 

 

где l3 – длина заготовки, мм;  

V3 – скорость продольной подачи заготовки, мм/мин. 

 

 

 
 

Рис. 1. Трехэтапный цикл  

плоского маятникового шлифования [8]:  

τп(I) – время подвода круга к заготовке со скоростью, 

превышающей скорость рабочей подачи, с;  

τш(II) – время шлифования с врезной подачей, с;  

τв(III) – время выхаживания, с;  

τц – полное время цикла, с 

 

 

Математическое моделирование выполнено в широ-

ко применяемом математическом пакете программ 

Mathcad. На рис. 2–4 представлены результаты модели-

рования теплонапряженности цикла плоского маятни-

кового шлифования заготовок из стали 45, HRC 42…45. 

Исходные данные: 

1) шлифовальный круг (ШК) – 1-250′20′76 24А F80K 

7 V; 

2) число прорезей (ПШК, КШК) – 12 шт.; 

3) длина прорезей по периферии (ПШК, КШК) –  

12 мм; 

4) режимы шлифования [19]: Vk=35 м/с; V3=8 м/мин; 

глубина шлифования t=0,01 мм (врезная подача 

Sвр=0,001 мм/дв.ход); 

5) материал СЭ КШК [20; 21] – фенолалкиды + ди-

сульфид молибдена. 

В нашем случае число ходов шлифования с врезной 

подачей –nш=20, так как условно принимаем, что врез-

ная подача на двойной ход заготовки S2х составляет де-

сятую часть припуска Z, снимаемого при шлифовании: 

S2х=0,1Z. Для уменьшения трудоемкости и времени рас-

чета цикла шлифования в пакете Mathcad приняли дли-

ны заготовки, врезания и перебега равными по 1 мм.

, (1) 
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Рис. 2. Изменение средней контактной температуры цикла плоского маятникового шлифования  

(начиная с 10-го хода шлифования) ПШК в зависимости от числа ходов шлифования и выхаживания 

 

 

 
 

Рис. 3. Изменение средней контактной температуры хода шлифования КШК  

(20-й ход шлифования) в зависимости от числа циклов нагрева – охлаждения 

 

 

На основании методики, представленной в [12; 13], 

и разработанной компьютерной программы выполнен 

расчет тангенциальной составляющей Pz силы шлифо-

вания на каждом ходе шлифования и выхаживания. 

Это позволило определить плотность теплового пото-

ка, выделившегося в зоне контакта, и среднюю кон-

тактную температуру каждого прохода ШК и в резуль-

тате оценить температурное поле полного цикла шли-

фования. 

На рис. 3, 4 видно, что один проход ШК представ-

ляет собой последовательность коротких циклов на-

грева – охлаждения, при этом возрастание температу-

ры в зоне контакта во время работы режущего выступа 

чередуется с ее снижением при прохождении через дугу 
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Рис. 4. Сравнение теплонапряженности циклов шлифования ПШК и КШК при переходе на выхаживание:  

1, 2 – соответственно ПШК и КШК 

 

 

контакта прорези ПШК или СЭ КШК. Последователь-

ность данных циклов ходов ШК является частью обще-

го цикла нагрева – охлаждения (см. рис. 2, 4), проводи-

мого до достижения требуемых выходных параметров 

обработки. Из рис. 3 видно, что средняя контактная 

температура полного цикла шлифования КШК при за-

данных исходных данных достигает максимального 

значения ~800 °С. 

Из рис. 4 видно, что теплонапряженность цикла 

шлифования КШК ниже по сравнению с ПШК при-

близительно на 12 %. Для более значительного сни-

жения средней контактной температуры при шлифо-

вании КШК и достижения максимальной технологи-

ческой эффективности процесса шлифования такими 

кругами необходимо научно обоснованно подходить 

к выбору сочетания конструкции КШК и материала  

его СЭ. 

В настоящее время авторы занимаются доработкой, 

оптимизацией и экспериментальным подтверждением 

представленной математической модели с целью полу-

чения возможности выполнения оперативных расчетов 

в пакете Mathcad с входными данными процесса шли-

фования, применяемыми на производстве. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Существует значительный резерв повышения тех-

нологической эффективности операции шлифования за 

счет применения КШК. 

2. Математическая модель (1) позволяет оценить 

температурное поле полного цикла шлифования СК, 

ПШК и КШК с учетом конструкции круга, режимов 

шлифования и физико-механических свойств обрабаты-

ваемого материала и состава ТСМ. 

3. Результаты расчета по представленной методике 

позволяют установить максимальное значение средней 

контактной температуры на всем цикле шлифования  

и прогнозировать появления шлифовочных дефектов на 

обработанной поверхности. 
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Abstract: Currently, the most significant reserve for improvement of grinding technological efficiency involves the ap-

plication of the composite grinding wheels (CGW). However, the CGW is more complicated body comparing with the in-

termittent (IGW) and standard (SGW) grinding wheels due to the presence of lubricating elements (LE) filled with the so-

lid lubricating material (SLM) with a density different from the density of the material of the wheel abrasive part.  

The problems and issues of IGW and SGW application when grinding are thoroughly studied, however, the CGW design 

features make it more difficult or impossible to apply the techniques and mathematical models developed for the SGW and  

the IGW to describe grinding process. In this regard, it is necessary to pay special attention to the problem of mathematical 

modeling of thermal physics of the grinding process using the CGW. The paper suggests the mathematical model of ther-

mal stress of flat pendulum grinding by the periphery of CGW with the structural elements in the form of radial slits filled 

with the solid lubricant. This model allows estimating the temperature field on the surface and inside the workpiece 

throughout the full working three-stage cycle of flat pendulum grinding including the forward motion of grinding wheel to 

touch with the workpiece and grinding with inward movement and sparkling-out. The developed mathematical model is 

based on the calculation of the Pz tangential component of grinding force of each travel of grinding and sparkling-out. This 

will allow determining the density of heat flow emitted in the contact zone, and the average contact temperature of each 

travel of GW. The combination of the results of calculation of average contact temperature of all travels of grinding and 

sparkling-out will allow assessing the temperature field of the full cycle of grinding and predicting the occurrence of grind-

ing defects. 
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Аннотация: Ингибиторы коррозии являются эффективным средством борьбы с коррозией в различных агрес-

сивных средах. Актуальной научной задачей является поиск взаимосвязи между строением молекул и их ингиби-

рующими свойствами. Были изучены ингибирующие свойства некоторых кросс-сопряженных и линейно сопря-

женных енинонов в процессе защиты от коррозии углеродистой стали в среде 1М соляной кислоты различными 

методами. Электрохимические исследования проводились на комплексе приборов потенциостат и импедансметр  

с программным обеспечением производства Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина 

РАН, г. Москва. Эксперименты проводили в стандартной электрохимической ячейке. Рабочим электродом служил 

торец цилиндра, изготовленного из углеродистой стали, боковая поверхность которого изолирована от воздействия 

коррозионной среды. Эксперименты проводились при комнатной температуре. Поверхностное натяжение исследо-

валось методом Ребиндера (метод максимального давления в воздушном пузырьке) на специальной лабораторной 

установке. Данные электрохимической импедансной спектроскопии изученных соединений позволили определить 

эквивалентную схему коррозионного процесса и эффективность защитного действия. Потенциодинамические ме-

тоды при средних и больших перенапряжениях дали информацию о механизме коррозионной защиты и эффектив-

ности снижения коррозионных токов. Функциональные заместители в бензольном кольце оказывают влияние на 

механизм ингибирования и на значение эффективности защитного действия. Исследуемые вещества обладают 

смешанным и катодным механизмом защитного действия. Все изученные соединения проявили удовлетворитель-

ную и хорошую ингибирующую активность. Метод определения поверхностной активности растворов веществ  

в коррозионной среде не выявил строгой взаимосвязи между поверхностной активностью ингибиторов на границе 

раздела фаз «раствор – электролит» и способностью к ингибированию коррозии железа в кислой среде. Однако 

выявлена взаимосвязь ингибирующего эффекта и дипольного момента исследуемых молекул, который был полу-

чен расчетным методом по результатам квантово-химических расчетов. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблеме электрохимической коррозии углероди-

стой стали в кислых средах и защиты от нее посвящено 

множество научных исследований. Одним из эффек-

тивных способов борьбы с коррозией в агрессивных 

средах является применение ингибиторов коррозии [1; 

2]. Поиск взаимосвязи строения и ингибирующих 

свойств для поиска лучших ингибиторов до сих пор 

является актуальной научной задачей [3; 4]. 

По одной из известных теорий электрохимической 

коррозии проводится прямая взаимосвязь между по-

верхностной активностью вещества и его ингибирую-

щей способностью [5]. С другой стороны, хорошо рас-

творимые поверхностно-активные вещества (ПАВ), как 

правило, не являются эффективными ингибиторами, их 

защитное действие находится в пределах от 40 до 80 %. 

Поэтому особый интерес для изучения представляют 

малорастворимые или ограниченно растворимые веще-

ства. Целью данного исследования являлось изучение 

ингибирующих свойств непредельных сопряженных 

кетонов ароматического ряда, обладающих ограничен-

ной растворимостью в кислых водных средах, и уста-

новление зависимости защитного эффекта от вида за-

местителя при ароматическом кольце. 

 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектами исследования были выбраны непредельные 

сопряженные кетоны ароматического ряда, а именно: два 

кросс-сопряженных енинона 1-(4-диметиламинофенил)- 

5-фенил-1-пенетен-4-ин-3-он (Ia), 1-(4-метилфенил)- 

5-фенил-1-пенетен-4-ин-3-он (Ib) и два линейно сопря-

женных енинона 1-(4-фторфенил)-5-фенил-2-пенетен- 

4-ин-1-он (IIa), 1-(3-бромфенил)-5-фенил-1-пенетен- 

4-ин-1-он (IIb), формулы которых представленные  

ниже. 
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Выбор объекта исследования основывался в том 

числе на наличии в соединении непредельных свя-

зей и карбонильной группы [6; 7]. Синтез кросс-

сопряженных енинонов Ia и Ib проводился по методике 

[8; 9]. Синтез линейно сопряженных енинонов IIa и IIb 

осуществлялся согласно [10]. 

Исследование синтезированных веществ проводи-

лось в среде 1М соляной кислоты на образцах углеро-

дистой стали марки Ст3 следующими методами: 

1) импедансные исследования на переменном токе  

в диапазоне частот от 400 до 0,2 Гц с амплитудой   

15–20 мВ; 

2) потенциодинамические исследования при высо-

ких (200 мВ) и средних (50 мВ) перенапряжениях (η) от 

стационарного потенциала коррозии (E0); 

3) адсорбция на границе «раствор – электролит»; 

4) квантово-химические расчеты. 

Электрохимические исследования проводились на 

комплексе приборов потенциостат (IPC-ProM) и импе-

дансметр (FRA-2) с программным обеспечением произ-

водства Института физической химии и электрохимии 

им. А.Н. Фрумкина РАН, г. Москва. Эксперименты про-

водили в стандартной электрохимической ячейке [11; 

12]. Рабочим электродом служил торец цилиндра диа-

метром 1 см, изготовленного из углеродистой стали 

марки Ст3, боковая поверхность которого изолирована 

от воздействия коррозионной среды тефлоновой «ру-

башкой». Эксперименты проводились при комнатной 

температуре. Поверхностное натяжение исследовалось 

методом Ребиндера (метод максимального давления  

в воздушном пузырьке) на специальной лабораторной 

установке. Обработка результатов проводилась в соот-

ветствии с [13]. Квантово-химические расчеты диполь-

ного момента были проведены с помощью программы 

WinGAMESS методом B3LYP с базисом 6-31G [14]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Электрохимические исследования 

Результаты переменнотоковых измерений представ-

ляются, как правило, в виде годографа импеданса. Чем 

выше защитное действие ингибитора, тем более высо-

кое поляризационное сопротивление фиксируется при 

испытаниях. Значение эффективности ингибитора вы-

числяют с помощью отождествления эксперименталь-

ной величины поляризационного сопротивления (RP)  

с сопротивлением процесса коррозии. Эквивалентная 

схема коррозионного процесса представлена на рис. 1  

и включает в себя, кроме сопротивления коррозии, со-

противление электролита (RS) и емкость двойного элек-

трического слоя, в данном случае представляющую 

частотно-зависимую величину с постоянным сдвигом 

фаз (CPE). Эквивалентная схема подобрана с использо-

ванием программного обеспечения и согласуется с ли-

тературными данными [15; 16]. 

 

 

 
 

Рис. 1. Эквивалентная схема коррозионного процесса 

 

 

Годограф импеданса коррозионного процесса пред-

ставляет собой полуокружность, экстраполяция которой 

на ось RRe дает значение поляризационного сопротивле-

ния RP (сопротивления коррозии). На рис. 2 приведены 

экспериментальные данные годографа импеданса веще-

ства Ia. 

Для всех представленных соединений вид годографа 

импеданса и, соответственно, эквивалентные схемы 

одинаковы. В таблице 1 приведены значения коррози-

онного сопротивления и защитного эффекта исследуе-

мых соединений в зависимости от концентрации 

(ммоль/л). Малые концентрации вещества Ib обуслов-

лены его плохой растворимостью в соляной кислоте. 

Эффективность защитного действия рассчитана по 

формуле 

%100



ing
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R
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где R – сопротивление процесса коррозии в среде без 

ингибитора; 

 

 

 
 

Рис. 2. Годографы импеданса при разных концентрациях  
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Ring – сопротивление процесса коррозии в среде в при-

сутствии ингибитора. 

Все соединения проявляют удовлетворительную ин-

гибирующую способность. Наиболее эффективными 

являются соединения Ia и IIa, которые к тому же дейст-

вуют даже при малых концентрациях. 

 

 

Таблица 1. Данные годографа импеданса 

 

Вещество 
Концентрация, 

мМ 

RP, 

Ом/см2 

Z,  

% 

Без ингибитора - 91,4 - 

Ia 

1,00 179,5 49,1 

0,50 167,1 45,3 

0,10 142,3 35,8 

Ib 

0,10 121,9 25,0 

0,05 119,4 23,5 

0,025 101,2 9,7 

IIa 

1,00 169,2 46,0 

0,50 161,8 43,5 

0,10 142,3 35,8 

IIb 

1,00 152,2 39,9 

0,50 150,4 39,2 

0,10 93,9 2,7 

 

 

Для определения типа ингибитора (анодного, катод-

ного или смешанного), а также установления величины 

сдвига стационарного коррозионного потенциала ис-

пользуются потенциодинамические (постояннотоковые) 

методы исследования при высоких перенапряжениях 

[15; 16]. Полученные зависимости плотности тока от 

потенциала для кросс-сопряженных енинонов приведе-

ны на рис. 3. слева, а для линейно сопряженных енино-

нов – справа. 

Для Ia характерен смешанный механизм ингибиро-

вания, обуславливающий одновременное снижение 

катодных и анодных токов коррозии. Стационарный 

коррозионный потенциал сдвигается в анодную сторо-

ну, обуславливая эффект пассивации поверхности. Та-

кой механизм характерен для типичного ПАВ [5; 17]. 

Наличие менее активной донорной метильной группы 

в Ib приводит к изменению механизма на катодный, 

т. е. снижению преимущественно катодных токов  

и сдвигу потенциала в катодную (отрицательную) сто-

рону. Для данного механизма характерно взаимодейст-

вие вещества с поверхностью металла за счет электро-

статических сил. 

Для обоих линейно сопряженных IIa и IIb характе-

рен катодный механизм ингибирования, обусловленный 

акцепторными группами галогенов. При этом, как вид-

но из рис. 4, анодные токи увеличиваются, по сравне-

нию с 1М соляной кислотой. Однако коррозионный 

процесс в целом замедляется, так как катодный процесс 

восстановления водорода и анодный процесс растворе-

ния железа взаимосвязаны, и торможение (ингибирова-

ние) одного из них приводит к общему замедлению 

коррозии. 

При средних перенапряжениях от стационарного 

коррозионного потенциала можно определить токи кор-

розии с достаточно высокой точностью. Для этого зави-

симость тока от перенапряжения (уравнение Тафеля) 

переписывается в виде уравнения прямой 
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где αс – коэффициент переноса при катодном процессе;  

i0 – обменная плотность тока;  

F – значение Фарадея;  

n – число электронов, участвующих в реакции;  

R – универсальная газовая постоянная;  

T – температура проведения процесса;  

η – перенапряжение. 

Из полученных линейных зависимостей (рис. 5) при 

пересечении их с осью ординат вычисляется плотность 

токов коррозии при соответствующих концентрациях.  

С использованием значения плотности токов коррозии 

рассчитаны эффективности защитного действия иссле-

дуемых веществ согласно уравнению 

 

%100



i

ii
Z

ing
, 

 

 

 
 

Рис. 3. Потенциодинамические тафелевские зависимости при разных концентрациях Ia (слева) и Ib (справа)  

при высоких перенапряжениях 
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Рис. 4. Потенциодинамические тафелевские зависимости при разных концентрациях IIa (слева) и IIb (справа)  

при высоких перенапряжениях 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Потенциодинамические тафелевские зависимости при разных концентрациях Ia  

при средних перенапряжениях от потенциала коррозии 

 

 
где i – плотность тока коррозии в среде без ингибитора;  

iing – плотность тока коррозии в среде в присутствии 

ингибитора.  

Полученные значения приведены в таблице 2. 

Полученные данные эффективности защитного дей-

ствия отличаются от аналогичных данных при пере-

меннотоковых исследованиях. Эта особенность извест-

на и согласуется с литературными данными [15]. В дан-

ном случае соединения проявляют удовлетворительную 

(Ib, IIa, IIb) и хорошую ингибирующую способность 

(Ia), что можно объяснить влиянием функциональной 

группы заместителя в ароматическом кольце. Ввиду 

ограниченного количества вещества IIb, исследования 

проведены при двух концентрациях. Наиболее эффек-

тивными, как и в случае переменнотоковых исследова-

ний, являются соединения Ia и IIa, которые проявляют 

заметный защитный эффект, в том числе при малых 

концентрациях. 

Исследование поверхностной активности 

Поверхностную активность вещества можно пред-

ставить как отрицательный тангенс угла наклона к каса-

тельной, проведенной к кривой зависимости поверхно-

стного натяжения раствора в точке пересечения с осью 

ординат: 

 

0








 


СdС

d
g . 

 

На рис. 6 приведен график зависимости поверхно-

стного натяжения 1М раствора соляной кислоты от 

концентрации вещества IIb. Аналогичные исследования 

проводились для всех веществ, результат расчета по-

верхностной активности приведен в таблице 3. 

Все представленные вещества обладают поверхно-

стной активностью, однако четкой взаимосвязи поверх-

ностно-активных свойств и эффективности защитного 

действия не наблюдается. Это согласуется с изученным 

механизмом защиты, включающим для веществ Ib, IIa, 

IIb преимущественно электростатическое взаимодейст-

вие с поверхностью. Наиболее эффективно снижает 

поверхностное натяжение при высоких концентрациях 

соединение Ia, для которого как раз характерен сме-

шанный механизм ингибирования [18]. 
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Обращает на себя внимание Ib, для которого харак-

терна наибольшая поверхностная активность, однако 

ввиду его очень малой растворимости в 1М соляной 

кислоте достигнуть значимых концентраций и, соответ-

ственно, высокого ингибирующего эффекта не пред-

ставляется возможным. 

 

 

Таблица 2. Результаты при средних перенапряжениях 

 

Вещество 
Концентрация, 

мМ 

i,  

мА/см2 

Z,  

% 

Без ингибитора - 0,247 - 

Ia 

1,00 0,052 78,9 

0,50 0,055 77,7 

0,10 0,074 70,0 

Ib 

0,10 0,142 42,5 

0,05 0,150 39,3 

0,025 0,223 9,7 

IIa 

1,00 0,100 59,5 

0,50 0,122 50,6 

0,10 0,183 25,9 

IIb 
1,00 0,105 57,5 

0,50 0,131 47,0 

 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость поверхностного натяжения  

от концентрации IIb в 1М соляной кислоте 

 

 

Таблица 3. Поверхностно-активные свойства  

растворов веществ 

 

Вещество 

Поверхностная 

активность, g, 

Дж·м/моль 

Величина снижения 

поверхностного натя-

жения  

при концентрации 

1мМ, σ’, мДж/м2 

Ia 12,0 61,0 

Ib 46,5 66,4 (0,1мМ) 

IIa 8,0 69,1 

IIb 10,6 69,5 

 

 

Квантово-химические расчеты дипольного момента 

Величина дипольного момента молекулы, наряду  

с величиной поверхностной активности, может оказы-

вать влияние на эффективность защитного действия 

ингибиторов [14; 19; 20]. Результаты расчета приведены 

в таблице 4. Самый высокий дипольный момент  

у кросс-сопряженного соединения Ia, для которого 

характерны и высокие значения эффективности за-

щитного действия. Различия в дипольных моментах 

трех остальных веществ незначительны, это согласу-

ется с близкими значениями эффективности по данным 

электрохимических исследований при средних перена-

пряжениях. 

 

 

Таблица 4. Дипольный момент изученных соединений 

 

Соединение 
Величина дипольного момен-

та, D 

Ia 5,7 

Ib 4,3 

IIa 4,0 

IIb 4,2 

 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Было проведено исследование ингибирующей ак-

тивности некоторых кросс-сопряженных и линейно 

сопряженных енинонов в процессе защиты от коррозии 

углеродистой стали в среде 1М соляной кислоты раз-

личными методами. Все исследуемые соединения об-

ладают ингибирующей способностью, которая мо-

жет быть оценена как удовлетворительная и хорошая. 

Ввиду ограниченной растворимости исследуе-

мых соединений, величина поверхностной активно-

сти, в отличие от величины дипольного момента 

молекулы, не оказывает существенного влияния на 

защитный эффект. 

При переходе от эффективного электронодонорного 

заместителя в Ia к менее эффективному в Ib и электро-

ноакцепторным заместителям в IIa и IIb происходит 

изменение механизма ингибирования от смешанного, 

характерного для ингибиторов пленочного типа, к кати-

онному, характерному для ингибиторов ионного типа. 
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Abstract: Corrosion inhibitors are effective against corrosion in various aggressive environments. The actual scientific 

task is the search for the relationship between the molecules structure and their inhibiting properties. The authors studied 

the inhibiting properties of some cross-conjugated and linearly conjugated enynones in the process of protection of carbon 

steel against corrosion in the 1M chlorohydric acid medium using various methods. The electrochemical study was carried 

out on the complex of potentiostat and impedancemeter devices with the software developed by the A.N. Frumkin Institute 

of Physical Chemistry and Electrochemistry of the RAS, Moscow. The experiments were conducted in the standard elec-

trochemical cell. The edge of carbon steel cylinder, the side surface of which is isolated from the corrosive environment 

exposure, was used as the working electrode. The experiments were carried out at ambient temperature. The surface ten-

sion was investigated by the Rehbinder method (the method of maximum pressure in the air bubble) using the special la-

boratory facility. The data of electrochemical impedance spectroscopy of the compounds studied allowed determining  

the equivalent circuit of the corrosion process and the effectiveness of protective action. The potentiodynamic methods at 

the medium and large overstresses gave the information about the mechanism of corrosion protection and the effectiveness 

of corrosion currents reduction. The functional substituents in the benzene ring influence the mechanism of inhibition and 

the efficiency of the protective action. The experimental substances have mixed and cathode mechanism of the protective 

action. All studied compounds showed the satisfactory and good inhibiting activity. The method of determining the surface 

activity of the solutions in the corrosive environment did not identify any strict relationship between the surface activity of 

inhibitors at the “solution – electrolyte” interface and the ability to inhibit iron corrosion within the acidic medium. How-

ever, the authors identified the relationship between the inhibiting effect and the dipole moment of the molecules under 

 the study, which was obtained by the calculation method based on the results of quantum chemical calculations. 
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Аннотация: В связи с усложнением новой техники и повышением требований к ее надежности трудоемкость 

контрольных операций в промышленных системах управления качеством продукции существенно увеличивается. 

Значимость контроля в управлении качеством обусловлена тем, что именно он способствует правильному исполь-

зованию условий выпуска продукции, соответствующей предъявляемым к ней требованиям. Цифровая обработка 

изображений находит широкое применение практически во всех областях промышленности. Часто ее использова-

ние позволяет выйти на качественно новый технологический уровень производства. При этом наиболее сложными 

здесь являются вопросы, связанные с автоматическим извлечением из изображения и интерпретацией информа-

ции, являющейся основой для принятия решений в процессе управления производственными процессами. Авто-

рами предложен алгоритм для оптического метода контроля износа рабочей части поверхности цилиндрического 

выглаживателя, применяющегося для финишной обработки заготовок с помощью поверхностно-пластического 

деформирования (ППД). В статье выполнено сравнение разработанного программного обеспечения, реализованно-

го на основе предложенного алгоритма, с его предыдущей версией. Главным отличием предложенного алгоритма 

является возможность автоматического распознавания изображения выглаживающего инструмента с последую-

щим выделением его границ, нахождением рабочей поверхности и автоматического выделения дефектов и области 

износа. Различные дефекты и износ поверхности выглаживателя в процессе механической обработки детектиру-

ются автоматически с помощью методов выделения границ на изображениях, в частности с применением операто-

ра Прюитта. Программное обеспечение, реализующее рассмотренный алгоритм, было разработано авторами  

в среде Matlab, однако может быть разработано и с применением других языков программирования. 

 

Задача определения величины износа рабочей по-

верхности деталей машин и инструментов является 

крайне важной во всех сферах машиностроения. Воз-

можно сокращение затрат различных производств при 

замене обрабатывающего инструмента, на основе не 

плановых процедур замены, а актуальной цифровой 

фотографии, обработанной с помощью программного 

комплекса, будет возможен оперативный и адекватный 

анализ износа деталей, что особенно актуально для 

массового производства, где несвоевременная замена 

изношенного инструмента может привести к большим 

финансовым потерям [1; 2]. 

Существующие методы анализа износа поверхно-

стей можно разделить на органолептические и инстру-

ментальные. Основной отличительной чертой органо-

лептического исследования является отсутствие объек-

тивной регистрации результатов с использованием из-

мерительных приборов или средств фиксации результа-

тов, что не исключает использование технических 

средств. Инструментальные методы контроля – количе-

ственные аналитические методы, для выполнения кото-

рых требуется специальная аппаратура. Достоверность 

полученной таким образом оценки зависит от точности 

оборудования. 

В США фирмой Taylor Hobson был разработан про-

граммный комплекс TalyMap, применяющийся вместе  

с оборудованием для анализа микропрофиля поверхно-

стей данной фирмы (фирма Taylor Hobson является 

производителем метрологического оборудования) [3; 4]. 

Недостатком данного метода анализа износа поверхно-

стей является необходимость применения определенно-

го дорогостоящего оборудования, что делает затрудни-

тельным его широкое распространение. 

В Китайской народной республике оптические ме-

тоды анализа поверхности нашли свое применение  

в машиностроении [5]. Йонгхонг Зангом (Yonghong 

Zhang), ученым из Нанкинского университета инфор-

мационных наук и технологий был разработан и запа-

тентован метод анализа износа поверхности режущего 

инструмента [6]. Предложенный автором метод позво-

ляет оценить степень и скорость износа режущего ин-

струмента [7] и, несомненно, обладает весомыми пре-

имуществами, однако очень узкая специализация не 

позволяет ему быть полностью реализованным. 

В работе [8] изложен подход к созданию системы 

интеллектуального анализа изображений зон износа 

режущих инструментов. Предложены методы повыше-

ния качества автоматической обработки и распознава-

ния изображений зон износа инструментов. Показана 

целесообразность применения спектрального анализа 

зон изображений инструментов, содержащих дефекты 

структуры. Данный метод заключается в периодическом 

получении цифровых изображений поверхности рабочей 

части режущего инструмента и их сравнительном анали-

зе. Также применяется спектральная оценка зон изо-

бражений рабочей части. Преимущество приведенного  
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способа заключается в точности измерения износа за 

счет комбинации методов сравнения последовательно-

сти изображений и их спектральной оценки. Недостат-

ки заключаются в том, что для измерения износа режу-

щей части инструмента необходима последователь-

ность цифровых изображений. С помощью приведенно-

го способа возможен контроль только определенной 

группы режущих инструментов. 

Далее рассмотрим пример решения задачи по авто-

матизации процесса определения площади износа вы-

глаживающего инструмента при поверхностном пла-

стическом деформировании и определении критической 

площади износа, при которой процесс обработки не 

будет обеспечивать заданные геометрические парамет-

ры (Ra, мкм) обработанной поверхности [9–11]. 

Для решения поставленной задачи по автоматизации 

контроля поверхности обрабатывающего инструмента 

авторами было разработано ПО для оценки величины 

износа рабочей части инструмента, алгоритм работы 

которого рассмотрен в [12]. Основным достоинством 

разработки является возможность подсчета изношенной 

площади рабочей части любого инструмента с помо-

щью применения двух примитивов: прямоугольного  

и эллиптического. Основным недостатком данного ал-

горитма является невозможность распознавания и вы-

деления области износа инструмента в автоматическом 

режиме без участия оператора. 

В текущей работе представлена версия модернизи-

рованного алгоритма, реализующего автоматический 

режим для определения границ инструмента и его ра-

бочей части. Подсчет области износа производится  

с помощью методов выделения границ на изображении, 

таких как операторы Прюитта, Кэнни, Собеля и т. д. 

[13; 14]. 

На начальной стадии анализа для быстродействия 

обработки изображение переводится в режим градации 

серого – цветовой режим, в котором изображения ото-

бражаются в оттенках серого цвета [15; 16]. Переход  

в режим градации серого заключается в определении 

яркости каждого пикселя цветного изображения по ин-

тенсивности цветовых составляющих по формуле [17]: 

 

0,1140,5870,299  BlueGreenRedLum , 

 

где Lum – оператор интенсивности света;  

Red, Green, Blue – составляющие красного, зеленого  

и синего цвета соответственно;  

0,299, 0,587, 0,114 – коэффициенты, используемые для 

преобразования составляющих цветов; 

или в целочисленном виде по формуле: 

 

256

2915077 


BlueGreenRed
Lum . 

 

Далее полученное значение яркости Lum присваива-

ется всем цветовым составляющим по формуле: 

 

LumBlueGreenRed  . 

 

Основой математической модели для определения 

области износа инструмента является оператор Прюит-

та [13] – метод выделения границ в обработке изобра-

жений, который вычисляет максимальный отклик на 

множестве ядер свертки для нахождения локальной 

ориентации границы в каждом пикселе [18; 19]. 

Оператор использует два ядра 3×3, свертывая исход-

ное изображение для вычисления приближенных значе-

ний производных: одно по горизонтали и одно по верти-

кали. Положим А – исходным изображением и GX, GY – 

двумя изображениями, в которых каждая точка содер-

жит горизонтальное и вертикальное приближение про-

изводной, которая рассчитывается следующим образом: 
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В каждой точке изображения приближенное значе-

ние величины градиента можно вычислить, используя 

полученные приближенные значения производных: 
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Направление градиента: 
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При переходе от векторного изображения к растро-

вому имеет место погрешность, связанная с аппрокси-

мацией гладких границ области, описывающихся опре-

деленной функцией, дискретными границами растрово-

го изображения [20]. Переход от векторного изображе-

ния к растровому осуществляется согласно алгоритму 

Брезенхэма. 

Общий алгоритм программы отражен в блок-схеме 

на рис. 1. Для визуализации работы программы основ-

ные шаги алгоритма представлены на рис. 2–5. 

Определение границ инструмента и его рабочей по-

верхности осуществляется с помощью преобразования 

Хафа (см. рис. 4). Метод применяется для извлечения 

элементов из изображения. Он предназначен для поиска 

объектов, принадлежащих определенному классу фи-

гур, с использованием процедуры голосования. Проце-

дура голосования применяется к пространству пара-

метров, из которого и получаются объекты определен-

ного класса фигур по локальному максимуму в так на-

зываемом накопительном пространстве (accumulator 

space), которое строится при вычислении трансформа-

ции Хафа. 

Приведенные выше шаги скрыты от пользователя, 

программа отображает только конечный результат ана-

лиза изображения (см. рис. 6). В окне программы ото-

бражается информация о процентном отношении пло-

щади износа ко всей рабочей поверхности инструмента, 

программой принимается решение о возможности 

дальнейшей эксплуатации инструмента. 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма 

 

 

Загрузка исходного изображения 

Запуск выполнения программы 

 

1. Перевод изображения в градации серого. 

2. Выделение границ на изображении для нахождения рабочей части инструмента. 

3. Преобразование изображения в бинарное. 

4. Удаление областей, площадь которых менее 200 пикселей 

Поиск границ инструмента с помощью преобразования Хафа 

 

Кол-во окружностей равно 1? 

Корректировка чувствительности функции преобразования Хафа 

Поиск границ рабочей поверхности инструмента в области инструмента с по-

мощью преобразования Хафа 

Корректировка чувствительности функции преобразования Хафа 

1. Определение дефектов поверхности методом Prewitt. 

2. Подсчет дефектной площади поверхности выглаживателя 

Вывод информации пользователю 

Конец 

Начало 

Кол-во окружностей равно 1? 
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Рис. 2. Исходное изображение выглаживателя 

 

 

 
 

Рис. 3. Выделение границ на изображении 

 

 

 
 

Рис. 4. Нахождение границы инструмента с помощью преобразования Хафа 
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Рис. 5. Область износа рабочей поверхности 

 

 

 
 

Рис. 6. Интерфейс программы 

 

 

Разработанное программное обеспечение обладает 

повышенной точностью выделения дефектов поверхно-

сти цилиндрического выглаживателя. При этом исклю-

чается влияние человеческого фактора на принятие ре-

шения о дальнейшей эксплуатации инструмента. Одна-

ко следует отметить возможность регулировки порога 

чувствительности при нахождении области износа. Та-

ким образом, перед промышленной эксплуатацией не-

обходима настройка системы. 

Появление целого спектра методов анализа поверх-

ности обусловлено все большим ростом вычислитель-

ных мощностей, средний уровень которой постоянно 

растет. Метод анализа поверхности находит примене-

ние в различных областях техники и обладает высокой 

патентной способностью. 

Работа выполнена при поддержке Фонда содей-

ствия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, программа СТАРТ, проект  

№ 17680. 
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Abstract: Due to the new technology complication and the severization of the requirements to its reliability, the labor 

intensity of checking operations within the industrial systems of the products quality control increases considerably.  

The significance of control within the quality management is caused by the fact that it is the control, which promotes  

the adequate use of the conditions for producing the goods meeting the applicable requirements. The image digital pro-

cessing has a wide application practically in all areas of industry. Commonly, its application allows getting to the new 

technology level of production. In these conditions, the issues associated with the autoextract from the image and the in-

terpretation of the information being the basis for the decision making in the process of manufacturing control are the most 

complicated. The authors suggest the algorithm for the optical method of control of wear of the cylindrical smoother work-

ing surface applied for the final polishing of workpieces using surface plastic deformation (SPD). The paper compares  

the developed software implemented on the basis of the suggested algorithm with its previous version. The main distin-

guishing feature of the suggested algorithm is the possibility of automatic recognition of the burnishing tool image with its 

further edge detection, working surface estimation and the automatic detection of the defects and wear area. Various de-

fects and the smoother surface wear in the process of mechanical treatment are detected automatically using the methods 

of detection of the edges on the images, in particular, using the Prewitt operator. The authors developed the software im-

plementing the algorithm under consideration in the Matlab media, but it can be developed using other programming lan-

guages. 
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Ключевые слова: кипящий слой; сушка золы ТЭЦ; многосекционная сушилка кипящего слоя. 

Аннотация: В материалах статьи приведен анализ исследований по энергосбережению и интенсификации про-

цесса сушки. Указаны достоинства и недостатки различных способов сушки в кипящем слое. Установлены раз-

личные технико-технологические методы, позволяющие снизить энергопотребление процесса и интенсифициро-

вать сушку влажных материалов. В статье приведены данные по экспериментальному исследованию процесса 

сушки золы ТЭЦ в многосекционной сушилке кипящего слоя. Исследования проводили в лабораторной установке. 

Лабораторная сушилка имела следующие размеры: высота аппарата – 0,6 м; диаметр газораспределительной ре-

шетки – 0,08 м; конусность корпуса – 14º. Аппарат был разделен на секции вертикальными перегородками. Аппа-

рат имел одну, две, три и четыре секции. Переход дисперсного материала из одной секции в другую осуществлялся 

с помощью переточного устройства. Приведены зависимости влажности высушенного материала от температуры 

сушильного агента. Показано, что увеличение температуры горячего воздуха снижает влажность продукта. Приве-

дены зависимости влажности высушенного материала от количества секций в аппарате. Показано, что увеличение 

секций в аппарате снижает влажность продукта. Приведены кривые распределения конечных значений влагосо-

держания золы ТЭЦ и воздуха по секциям четырехсекционного аппарата. Приведены кривые распределения тем-

пературы воздуха по высоте секций аппарата.  

Проведенные исследования процессов сушки золы ТЭЦ показали, что многосекционный аппарат является бо-

лее эффективным по сравнению с односекционным аппаратом. Влажность высушенной золы ТЭЦ в многосекци-

онном аппарате в 1,7 раза меньше, чем в односекционном аппарате. Многосекционная сушилка может работать  

с рециркуляцией отработанных сушильных газов. Объем рециркуляционного воздуха составляет 25 % от общего 

расхода воздуха. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В химической промышленности сушка, наряду  

с выпариванием и обжигом, как правило, определяет 

технико-экономические показатели всего производства 

в целом, что связано со значительными затратами теп-

ловой энергии для проведения данных процессов [1; 2]. 

Перспективы развития в области сушки влажных мате-

риалов определяются необходимостью разработки но-

вых эффективных способов сушки, создания высоко-

производительного сушильного оборудования, совер-

шенствования работы существующих сушилок, что бу-

дет способствовать рациональному использованию 

природных ресурсов, снижению себестоимости готовой 

продукции и повышению конкурентоспособности про-

изводства [3; 4]. Экономия тепловой энергии в процессе 

сушки может быть достигнута путем снижения темпе-

ратуры уходящих газов за счет установки дополнитель-

ных воздухоподогревателей и подсушки исходного ма-

териала, ведения оптимальных режимов горения топли-

ва, устранения подсосов холодного воздуха в сушилку, 

повышения интенсивности влагоотдачи, частичной ре-

циркуляции отработанного воздуха и другими способа-

ми [5; 6]. При этом решение задачи сокращения затрат 

тепловой энергии целесообразно рассматривать вместе 

с вопросами экономики, управления сушильной уста-

новки и качества высушенного материала [7; 8]. 

Для сушки дисперсных материалов успешно исполь-

зуются сушилки с кипящим слоем, неоспоримыми пре-

имуществами которых по сравнению с другими сушил-

ками являются развитая поверхность контакта между 

частицами и сушильным агентом и интенсивное испа-

рение влаги из материала [9; 10]. Наблюдаемая при этом 

значительная неравномерность сушки, обусловленная 

тем, что при интенсивном перемешивании в слое время 

пребывания отдельных частиц существенно отличается 

от его средней величины, может быть устранена путем 

секционирования сплошного кипящего слоя [11; 12]. 

Секционирование кипящего слоя может осуществлять-

ся горизонтальными тарелками, располагающимися по 

высоте аппарата, и вертикальными перегородками [13; 

14]. В обоих случаях предъявляются высокие требова-

ния к надежности переточных устройств, с помощью 

которых зернистый материал непрерывно переходит из 

одной секции в другую [15; 16]. Создание и внедрение  

в промышленное производство аппаратов такой конст-

рукции, позволяющих повысить эффективность про-

цесса сушки и снизить удельные затраты тепловой 

энергии на единицу выпускаемой продукции, является 

актуальной задачей [17; 18]. Цель данной работы – ис-

следование процесса сушки дисперсных материалов  

в многокамерной сушилке с кипящим слоем, секциони-

рованным вертикальными перегородками. 

 

О Б О РУД О ВА Н И Е  Д Л Я  П Р О В Е Д Е Н И Я  

ИССЛЕДОВАНИЯ   

Процесс сушки дисперсных материалов проводили  

в лабораторной установке, основным элементом которой 

являлась многосекционная сушилка кипящего слоя (рис. 1). 
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Аппарат включает коническую камеру для кипящего 

дисперсного материала 1, камеру для ввода горячего 

воздуха 2 и камеру для разделения твердой и газовой 

фаз 3. В нижней части камеры 1 расположена газорас-

пределительная решетка 4. В камерах 1 и 2 установле-

ны вертикальные перегородки 5 и 6 соответственно, 

которые симметричны относительно друг друга и делят 

аппарат на четыре одинаковые секции. В каждой секции 

камеры для кипящего дисперсного материала 1, кроме 

последней, имеются переточные устройства, представ-

ляющие собой инжектирующую трубку 7, переточное 

отверстие 8, просверленное в вертикальной перегородке 5, 

и карман 9, расположенный под инжектирующей труб-

кой 7. Высота расположения переточного отверстия 8  

в перегородке 5 над газораспределительной решеткой 3 

определяет высоту кипящего слоя в камере 1. Инжекти-

рующая трубка 7 соединена гибкой трубкой со штуце-

ром 10 для ввода отработанного воздуха. Каждая секция 

в камере 2 имеет штуцеры для ввода сушильного аген-

та 11. Первая секция для кипящего дисперсного мате-

риала по ходу его движения снабжена штуцером для 

ввода влажного материала 12, а последняя секция – 

штуцером для вывода высушенного материала 13.  

В верхней части аппарата расположен штуцер для вы-

вода отработанного воздуха 14.  

 

 

 
 

Рис. 1. Многосекционный аппарат кипящего слоя 

 

 

Аппарат работает следующим образом. В первую 

секцию по ходу движения материала камеры для кипя-

щего дисперсного материала 1 с помощью штуцера 12 

подается влажный материал. Горячий воздух подается  

в нижнюю часть сушилки во все секции аппарата через 

штуцеры 11, проходит через отверстия газораспредели-

тельной решетки 4 и поддерживает над ней материал  

в кипящем состоянии. Частично высушенный материал 

в первой секции попадает в переточный карман 9 и пе-

реходит во вторую секцию через переточное отверстие 8 

с помощью инжектирующей трубки 7, в которую пода-

ется часть отработанного воздуха. Аналогичным обра-

зом работают переточные устройства во второй  

и третьей секциях Высушенный материал удаляется из 

последней секции камеры для кипящего дисперсного 

материала 1 через штуцер 13. В верхней части аппарата 

через штуцер 14 удаляется отработанный воздух, часть 

которого возвращается обратно в аппарат через штуце-

ры 10. 

Сушилка была изготовлена из металла, теплоизо-

лирована листовым асбестом толщиной 10 мм и име-

ла следующие размеры: высота аппарата – 0,6 м; 

диаметр газораспределительной решетки – 0,08 м; 

конусность корпуса – 14º. При установке опреде-

ленного количества вертикальных перегородок аппа-

рат мог иметь две, три или четыре секции. Без верти-

кальных перегородок аппарат представлял собой од-

носекционную сушилку.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве объекта исследования была выбрана зола 

ТЭЦ. Средний размер частиц золы составлял 5∙10-4 м. 

Эксперименты проводили с различным количеством 

вертикальных перегородок и без них при следующих 

условиях: производительность сушилки по абсолютно 

сухому материалу Gс.м принималась 7·10-4 кг/с; произво-

дительность сушилки по воздуху L – 0,011 м3/с; влагосо-

держание золы ТЭЦ на входе в аппарат uвх – 0,17 кг/кг; 

температура золы на входе в аппарат θвх – 18 °С; влаго-

содержание воздуха на входе в аппарат хвх – 0,0092 кг/кг; 

высота кипящего слоя hк.сл – 0,05 м; порозность кипя-

щего слоя над газораспределительной решеткой ε – 0,6; 

температура теплоносителя на входе в аппарат tг.вх со-

ставляла 70, 75, 80, 85 и 90 °С. 

При проведении опытов в местах выхода материала 

из секции отбирали навески золы и определяли ее вла-

госодержание на основании данных измерения масс 

влажного и высушенного материала с помощью анали-

тических весов. Также измеряли температуру воздуха 

по высоте кипящего слоя в каждой секции аппарата. 

Контроль температуры воздуха проводили с помощью 

хромель-копелевых термопар, подключенных к элек-

тронному автоматическому потенциометру КСП-4. Все 

измерения проводили после выхода аппарата на ста-

ционарный режим, который устанавливался, как прави-

ло, через 2 часа. Из уравнения материального баланса 

по влаге находили влагосодержание воздуха на выходе 

из каждой секции аппарата [19; 20]: 

 

 
L

uuG
хx iхiх

хi
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.
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 , 

 

где i – номер секции, по ходу движения материала, 

i=1÷4;  

хвых.i – влагосодержание воздуха, выходящего из i-й 

секции, кг/кг;  

uвх.i, uвых.i – влагосодержание материала на входе в i-ю 

секцию и выходе из нее соответственно, кг/кг. 
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Р Е ЗУЛ ЬТАТ Ы  И С СЛ Е Д О ВА Н И Я  И  И Х   

ОБСУЖДЕНИЕ  

Результаты экспериментальных исследований пока-

заны на рис. 2–5. 

На рис. 2 представлены зависимости изменения вла-

госодержания золы ТЭЦ, выходящей из аппарата, от 

температуры воздуха, поступающего на сушку, при раз-

личном количестве секций. Из рисунка видно, что  

с повышением температуры воздуха от 70 до 90 °С вла-

госодержание высушенного материала уменьшается  

в среднем в 1,6 раза. Увеличение количества секций  

в аппарате приводит к снижению конечной влажности 

материала. Например, при подаче на сушку горячего 

воздуха с температурой 90 °С конечное влагосодержа-

ние золы в четырехсекционном аппарате в 1,7 раза 

меньше, чем в односекционном аппарате. Из анализа 

кривой распределения конечного влагосодержания золы 

по секциям четырехсекционного аппарата, приведенной 

на рис. 3, следует, что 60 % влаги удаляется из материа-

ла в первой секции, а в последней секции – только 5 %. 

Очевидно, что влагосодержание отработанного воздуха 

в первой секции будет значительно больше, чем в чет-

вертой. 

 

 

 
 

Рис. 2. Зависимости изменения конечного  

влагосодержания золы ТЭЦ от температуры воздуха 

на входе в аппарат при различном количестве секций: 

1, 2, 3, 4 – одно-, двух-, трех- и четырехсекционный 

аппарат соответственно 

 

 

 
 

Рис. 3. Кривые распределения конечных значений  

влагосодержания золы ТЭЦ (1) и воздуха (2)  

по секциям четырехсекционного аппарата:  

tг.вх=90 °С 

На рис. 4 и 5 показаны кривые распределения тем-

пературы воздуха по высоте односекционного аппарата 

и по высоте каждой секции четырехсекционного аппа-

рата соответственно при температуре воздуха на входе  

в аппарат 90 °С. Из данных рисунков видно, что темпе-

ратура сушильного агента уменьшается по высоте ап-

парата. Воздух, выходящий из односекционного аппа-

рата, имеет низкую температуру и высокое влагосодер-

жание, что затрудняет повторное его использование для 

сушки влажного материала. Анализ зависимостей 

tг=f(hк.сл), полученных в четырехсекционном аппарате 

(рис. 5), показывает, что температура выходящего из 

первой секции воздуха значительно меньше, чем  

в остальных секциях аппарата. Это также свидетельст-

вует о том, что влага в основном удаляется из мате-

риала в первой секции. 

 

 

 
 

Рис. 4. Кривая распределения температуры воздуха  

по высоте односекционного аппарата 

 

 

 
 

Рис. 5. Кривые распределения температуры воздуха  

по высоте секций четырехсекционного аппарата: 

1 – секция 1; 2 – секция 2; 3 – секция 3; 4 – секция 4 

 

 

Таким образом, в многосекционной сушилке темпе-

ратура отработанного воздуха увеличивается, а его вла-

госодержание уменьшается от одной секции к другой по 

ходу движения материала. Например, в последней сек-

ции четырехсекционной сушилки температура воздуха 

при прохождении сквозь кипящий слой влажного мате-

риала снизилась от 90 до 72 °С, а его влагосодержание 
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увеличилось с 0,0092 до 0,0097 кг/кг. Следовательно, 

отработанный воздух из четвертой секции аппарата, 

объемный расход которого составляет 25 % от общего 

расхода сушильного агента, целесообразно использо-

вать обратно для проведения процесса сушки. 

 

О С Н О В Н Ы Е  Р Е ЗУЛ ЬТАТ Ы ,  В Ы В ОД Ы   

И РЕКОМЕНДАЦИИ   

Проведенные исследования процессов сушки золы 

ТЭЦ показали, что многосекционный аппарат является 

более эффективным по сравнению с односекционным 

аппаратом. Применение секционирования кипящего 

слоя вертикальными перегородками позволяет повы-

сить равномерность сушки материала и уменьшить его 

конечную влажность. При этом отработанный сушиль-

ный агент из последних секций четырехсекционного 

аппарата рекомендуется направить обратно для прове-

дения процесса сушки. 
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Abstract: The paper gives the analysis of the experimental study of the energy saving and the drying process intensifi-

cation and specifies the advantages and disadvantages of various methods of drying in a fluidized bed. The authors deter-

mine various technological and manufacturing methods allowing reducing the energy consumption of the process and in-

tensifying the drying of wet materials. The paper presents the data on the experimental study of the process of drying  

the ash from CHPP in the multi-chamber fluidized bed dryer. The study was carried out in the laboratory-scale plant.  

The laboratory dryer had the following dimensions: the device height was 0.6 m, the diameter of gas distribution grid was 

0.08 m, and the body frame taper was 14º. The device was split into sections by vertical baffles and it had one, two, three 

and four sections. The disperse material passed from one section to another using the overflow device. The authors give 

the dependencies of dried material moisture content on the temperature of drying agent. The study showed that the in-

crease of hot air temperature decreases the product moisture content. The paper presents the dependencies of the dried ma-

terial moisture content on the number of sections in the device. It is shown that the expansion in the number of sections in 

the device decreases the moisture content of the product. The authors give the distribution curves of final values of  

the moisture content of ash from CHPP and air by the sections of the four-section device and the distribution curves of  

the temperature of air along the height of sections of the device. The study of the processes of drying ash from CHPP 

showed that the multi-section device is more effective in comparison with the one-section device. The moisture content of 

dried ash from CHPP is 1.7 times less in the multi-section device then in the one-section device. The multi-section dryer 

can work with the recycling of exhausted drying gasses. The recirculation air volume is 25 % of total air consumption.  
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Аннотация: В работе проведено компьютерное моделирование процесса обтяжки листов с различной анизо-

тропией свойств в программном комплексе PAM-STAMP 2G. Для исследования влияния анизотропии свойств на 

разнотолщинность применялось центральное композиционное планирование, которое включает полный и дроб-

ный факторный эксперименты и некоторое число дополнительных опытов, зависящее от числа факторов. В каче-

стве переменных факторов модели использовались следующие механические свойства материала: предел прочно-

сти, предел текучести, равномерное относительное удлинение, коэффициенты поперечной деформации.  

После моделирования всех вариантов обтяжки проведен регрессионый анализ результатов и составлена мате-

матическая модель зависимости разнотолщинности от анизотропии свойств. Было установлено, что для миними-

зации разнотолщинности листовую заготовку необходимо так ориентировать относительно стола пресса, чтобы 

направление обтяжки совпадало с направлением максимального показателя анизотропии, а поперечное направле-

ние обтяжки совпадало с минимальным показателем анизотропии. 

Путем использования известных методов поиска глобального минимума функции была определена оптималь-

ная анизотропия механических свойств, обеспечивающая минимальную разнотолщинность (19,62 мкм) для данной 

схемы обтяжки обшивок из алюминий-литиевого сплава 1441: предел прочности – 430 МПа, предел текучести –  

280 МПа, равномерное относительное удлинение – 14 %, коэффициенты поперечной деформации под углом 0°  

и 45° к направлению прокатки – 0,65, под углом 90° – 0,35. Направление прокатки совпадает с направлением 

обтяжки. 

Рекомендовано на предприятиях обеспечивать входной контроль не только по механическим свойствам, но и по 

коэффициентам поперечной деформации, так как именно они оказывают наибольшее влияние на получение необ-

ходимой формы изделия. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Освоение новых процессов формообразования об-

тяжкой высокотехнологичных обшивок летательных 

аппаратов из алюминиевых сплавов требует надежных 

знаний об их механических свойствах, а также их ани-

зотропии. Кроме того, необходимы сведения о влиянии 

реологических свойств деформируемых материалов на 

напряженно-деформированное состояние очага дефор-

мации, определяющее характер развития деформации  

в этих процессах и формирующее качество готового 

изделия. Имеются работы последних лет, посвященные 

решению частных технологических задач по совершен-

ствованию процессов формообразования обтяжкой,  

в которых вопрос о влиянии анизотропии механических 

свойств затрагивается слабо либо не затрагивается со-

всем. Так, в работах [1–3] описываются особенности 

применения упругих элементов при формообразовании 

обтяжкой. В работах [3–5] рассматриваются вопросы 

учета влияния пружинения при применении многосек-

ционного пуансона. Дифференциальной обтяжке с кон-

тролем зоны наибольшего напряжения и деформации 

посвящены работы [6; 7]. Учет анизотропии свойств 

при построении диаграммы предельного деформирова-

ния показан в работе [8]. В публикациях [9–11] сделан 

акцент на описании особенностей конструкции пресса 

и его зажимных устройств. Моделированию операций 

формообразования обтяжкой с учетом перемещения 

зажимных устройств и положения стола пресса посвя-

щены работы [12; 13]. 

Однако разнотолщинность готовой обшивки после 

обтяжки в основном является следствием не кинемати-

ческих параметров формообразования, а неконтролируе-

мых факторов, таких как неодинаковое внешнее трение, 

неодинаковое реологическое поведение деформируемого 

материала, задаваемое анизотропией свойств листовых 

полуфабрикатов [14–16]. 

Параметр разнотолщинности влияет как на правиль-

ность геометрической формы оболочки, что важно для 

аэродинамических показателей, так и на процесс уста-

новки обшивки на каркас самолета, упрощая сборку 

планера самолета. К тому же отличия по толщине в раз-

личных областях обшивки влияют на пружинение, уве-

личивая его эффект. 

В связи с этим для изучения влияния анизотропии 

свойств на параметр разнотолщинности в данной рабо-

те проведено компьютерное моделирование процесса 

обтяжки в программном комплексе PAM-STAMP 2G.  

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАЗНОТОЛЩИННОСТИ 

ОБШИВОК 

Моделируемая схема обтяжки осуществляется в сле-

дующей последовательности. Заготовка предварительно 

растягивается и обертывается вокруг обтяжного пуан-

сона, а затем подвергается дополнительному растяже-

нию с целью вывода всех ее элементов за предел теку-

чести. Данная схема обтяжки может быть реализована 

на прессе, оснащенном системой автоматизации, на-

пример на прессе типа FEKD, за счет синхронного 
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движения левого и правого балансиров с зажимами  

и стола пресса с установленным на нем обтяжным пу-

ансоном [17; 18].  

Данная кинематическая схема была смоделирована  

в программе PAM-STAMP 2G следующим образом. Для 

элементов заготовки в области зажимных губок задава-

лось перемещение, соответствующее кинематике прес-

са. После оборачивания заготовки вокруг пуансона мо-

делировалось его перемещение, при этом зажимные 

губки фиксировались в неизменном положении. 

Геометрия обтяжного пуансона приведена на рис. 1. 

В конечно-элементной модели использовались четы-

рехузловые оболочечные конечные элементы с пятью 

точками интегрирования по толщине заготовки. Ра-

диусы линий, пересекающихся в точке О, соответст-

венно равны: продольный по формообразующему кон-

туру R1=766 мм, поперечный по второй кривизне 

R2=9187,6 мм. Прогиб поперечного контура оболочки  

в точке О равен f0=71 мм. Длина формообразующего 

контура обтяжного пуансона 2L равна 2616 мм. 

Размеры листовой заготовки равны 2620×2280 мм, 

толщина 2 мм. Для описания поведения материала заго-

товки – свариваемого алюминий-литиевого сплава 1441 – 

использовалась модель ортотропного упругопластиче-

ского материала (Hill48 model) [19]. Направление про-

катки совпадало с направлением обтяжки. 

Для описания анизотропии использовались коэффи-

циенты поперечной деформации µij, представляющие 

собой отношение логарифмической деформации по 

ширине образца eb к деформации по его длине el: 

 

lbij ee / ,                              (1) 

 

где индекс i соответствует направлению поперечной 

деформации при линейном растяжении образца вдоль 

направления j [16]. 

Упрочнение материала в ходе пластической дефор-

мации подчинялось закону Свифта [20]: 

 
n

eqeq eek )( 0  ,                        (2) 

где σeq – интенсивность напряжений;  

eeq – интенсивность деформаций;  

e0 – деформация начала пластического течения;  

n – степень упрочнения;  

k – коэффициент упрочнения, которые можно опреде-

лить через механические свойства: 
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где σb – предел прочности;  

σ0,2 – предел текучести;  

δp – равномерное относительное удлинение. 

Для исследования влияния анизотропии свойств на 

разнотолщинность применялось центральное компо-

зиционное планирование, которое включает полный  

и дробный факторный эксперименты и некоторое число 

дополнительных опытов, зависящее от числа факторов. 

В качестве переменных факторов модели использова-

лись механические свойства материала: предел прочно-

сти, предел текучести, равномерное относительное уд-

линение, коэффициенты поперечной деформации.  

Уровни факторов и интервалы варьирования приве-

дены в таблице 1. План эксперимента состоял из 46 со-

четаний факторов. 

В качестве отклика использовалось значение разно-

толщинности, которое оценивалось показателем сред-

него квадратичного отклонения по формуле 
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где x  – средняя толщина всей обшивки;  

xi – толщина i-го элемента;  

n – количество конечных элементов модели. 

Необходимо отметить, что для анализа не использо-

вались значения толщины участков оболочки, находя-

щихся в зажимах пресса (часть оболочки, лежащая ни-

же плоскости, рис. 2).  

 

 

 
Рис. 1. Оболочка двояковыпуклой формы: а – поверхность оболочки двойной кривизны;  

б – формообразующий продольный контур; в – максимальный поперечный контур 
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Таблица 1. Уровни и интервалы варьирования факторов 

 

Факторы 
Уровни 

+1 0 -1 

Предел прочности σB, МПа 430,0 417,5 405,0 

Предел текучести σ0,2, МПа 325,0 302,5 280,0 

Равномерное удлинение δp, % 18 16 14 

Показатель анизотропии µ21 (в направлении прокатки) 0,65 0,50 0,35 

Показатель анизотропии µ1 (под углом 45° к направлению прокатки) 0,65 0,50 0,35 

Показатель анизотропии µ12 (в поперечном направлении) 0,65 0,50 0,35 

 

 

 
 

Рис. 2. Распределение толщин после обтяжки, мм (σB =405 МПа, σ0,2=280 МПа, δp =14 %, µij =0,35) 

 

 

После моделирования всех вариантов обтяжки был 

проведен статистический анализ результатов и опреде-

лены коэффициенты математической модели. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Разработанная регрессионная модель (в кодирован-

ных значениях) зависимости разнотолщинности об-

шивки Δ от анизотропии механических свойств имеет 

следующий вид: 
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где 121212,0 ,,,,, в  – кодированные значения пере-

менных факторов (см. таблицу 1). 

По данной модели были построены эпюры распре-

деления разнотолщинности при различных значениях 

механических свойств (см. рис. 3–4, значения разно-

толщинности указаны в мкм). 

Анализируя полученные зависимости, можно отме-

тить, что механические свойства влияют на значение 

разнотолщинности незначительно (рис. 3), в отличие от 

показателей анизотропии (рис. 4). Уменьшение разно-

толщинности будет наблюдаться при обтяжке листов, 

показатель анизотропии которых вдоль направления 

обтяжки больше 0,5 (рис. 4). При низком значении этого 

показателя разнотолщинность увеличивается, даже  

в случае высоких значений относительного удлинения. 

Это связано с тем, что чем ниже µij, тем материал более 

интенсивно деформируется по толщине. При этом наи-

меньшая разнотолщинность будет в том случае, если 

деформирующее усилие приложено вдоль направления 

максимального показателя анизотропии, а показатель 

анизотропии в поперечном направлении обтяжки наи-

меньший. 

Используя известные методы [21] поиска глобально-

го минимума функции (5), была определена оптималь-

ная анизотропия механических свойств, обеспечиваю-

щая минимальную разнотолщинность Δ=19,62 мкм для 

данной схемы обтяжки обшивок из алюминий-

литиевого сплава 1441: σB=430 МПа, σ0,2=280 МПа, 

δp=14 %, µ21=µ1=0,65, µ12=0,35. На рис. 5 приведены 

распределения толщины, интенсивности деформации  

и напряжений для данного случая. 

 

ВЫВОДЫ 

1. На предприятиях необходимо обеспечивать вход-

ной контроль не только по механическим свойствам , 
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в 

Рис. 3. Эпюры распределения разнотолщинности в зависимости от механических свойств 

при постоянных показателях анизотропии (µij =0,5): а – δp =14 %; б – δp =16 %; в – δp =18 % 

 

 

   
а                                                                                                 б 

 
в 

Рис. 4. Эпюры распределения разнотолщинности в зависимости от уровня показателей анизотропии 

при постоянных механических свойствах (σB =417,5 МПа, σ0,2=302,5 МПа, δp=16 %): 

а – µ21=0,35; б – µ1=0,5; в – µ12=0,65 
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Рис. 5. Распределения толщины (а), интенсивности деформации (б) и интенсивности напряжений (в) 

при σB=430 МПа, σ0,2=280 МПа, δp =14 %, µ21= µ1=0,65, µ12=0,35 

 

 

но и по коэффициентам поперечной деформации, по-

скольку именно они оказывают наибольшее влияние на 

получение необходимой формы изделия.  

2. Для минимизации разнотолщинности листовую 

заготовку необходимо так ориентировать относительно 

стола пресса, чтобы направление обтяжки совпадало  

с направлением максимального показателя анизотро-

пии, а поперечное направление обтяжки совпадало  

с минимальным показателем анизотропии. 

3. Минимальная разнотолщинность (Δ=19,62 мкм) 

для рассматриваемой схемы обтяжки обшивок из алю-

миний-литиевого сплава 1441 достигается при следую-

щем сочетании свойств: σB=430 МПа, σ0,2=280 МПа, 

δp=14 %, µ21=µ1=0,65, µ12=0,35. 
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OPTIMIZATION OF MECHANICAL ANISOTROPY OF COVER SHEETS TO MINIMIZE  

THE POLYTHICKNESS WHEN STRETCH-WRAP FORMING 
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Keywords: stretch-wrap forming; 1441 aluminum-lithium alloy; mechanical anisotropy; polythickness; transverse de-

formation ratio (Poisson’s ratio). 

Abstract: Using the PAM-STAMP 2G software package, the authors carried out the computer simulation of the process 

of stretch-wrap forming of sheets with the varied mechanical anisotropy. To study the influence of mechanical anisotropy 

on polythickness, the authors used the central composite design that includes complete and fractional factorial experiments 

and a number of replicate experiments and depends on the number of factors. As the variable factors of the model, the fol-

lowing mechanical properties of the material were used: yield strength, flow limit, uniform elongation, and the Poisson’s 

rate. 

After simulation of all variants of stretch-wrap forming, the regression analysis of the results was implemented and 

 the mathematical model of polythickness dependence on the mechanical anisotropy was formulated. It is determined that 

to minimize the polythickness, it is necessary to position sheet workpiece in relation to the bed of press in such a way that 

the direction of stretch-wrap forming would be the same as the direction of maximum anisotropy index, and the transverse 

direction of the stretch-wrap forming would be the same as the minimum anisotropy index.  

Using the known methods of searching the function global minimum, the authors determined the optimal mechanical ani-

sotropy, which provides the minimum polythickness (19.62 µm) for the considering scheme of stretch-wrap forming of sheets 

made of 1441 aluminium-lithium alloy: yield strength – 430 MPa, flow limit – 280 MPa, uniform elongation – 14 %, the rati-

os of transverse deformation at the angle of 0° and 45° to the rolling direction – 0.65, at the angle of 45° – 0.35. The rolling 

direction is the same as the direction of stretch forming. 

It is recommended to the enterprises to provide the input control not only according to the mechanical properties but 

according to the transverse deformation ratios as well because they influence greatly the obtaining of the required shape of 

the product. 

Вектор науки ТГУ. 2017. № 2 (40) 55

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09240136


56-61

 

 

УДК 621.91.01 

doi: 10.18323/2073-5073-2017-2-  

 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИКИ КОРРЕКЦИИ РЕЖИМА МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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Ключевые слова: методика коррекции режима механической обработки; режим механической обработки; кор-

рекция режима механической обработки; механическая обработка; точение; шероховатость. 

Аннотация: Перспективным направлением назначения режима механической обработки является его расчет с ис-

пользованием моделей, связывающих выходные и входные параметры процесса. Однако модели получают с ис-

пользованием многочисленных допущений, они не учитывают влияния ряда действующих в процессе обработки 

факторов и не обеспечивают высокую точность расчетных значений. Поэтому возникает необходимость в коррек-

ции режима, определенного с использованием таких моделей. Для этого предлагается методика, предусматриваю-

щая подстройку (коррекцию) моделей процесса по данным текущей информации о выходных параметрах и варьи-

рование управляемыми факторами по плану, реализация которого позволяет приблизить эти факторы к оптималь-

ному уровню. Приведена зависимость для расчета интервала варьирования управляемыми факторами. Эта зависи-

мость содержит в качестве аргумента частные производные, показывающие степень влияния элементов режима 

механической обработки на выходные параметры процесса. На первом этапе коррекции режима эти производные 

получают, используя модели, отражающие взаимосвязь выходных и входных параметров процесса; на последую-

щих этапах используют данные о фактических значениях выходных параметров, полученных в результате их из-

мерения. Даны рекомендации по выбору плана варьирования элементами режима в зависимости от соотношений 

предельных и фактических значений выходных параметров. Для апробации методики разработано программное 

обеспечение, учитывающее два выходных параметра: погрешность диаметрального размера и среднее арифмети-

ческое отклонение профиля обработанной поверхности – и два управляемых: скорость резания и подачу. Исследо-

вание эффективности разработанной методики осуществляли при обработке точением наружной цилиндрической 

поверхности заготовки проходным резцом с пластиной из сплава Т15К6. Использование разработанной методики 

и программного обеспечения позволяет скорректировать предварительно рассчитанный режим обработки, за счет 

чего повышается производительность процесса точения при обеспечении качества обработанных деталей. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Назначение рационального режима процесса меха-

нической обработки является актуальной задачей, от 

решения которой зависит производительность обработ-

ки, качество и стоимость изготовления деталей. Режим 

определяют по формулам теории резания или назнача-

ют по нормативам и каталогам режущего инструмента 

[1]. Однако многие нормативы не соответствуют требо-

ваниям современных технологий, а в каталогах режимы 

указаны в достаточно широких диапазонах, что затруд-

няет выбор их оптимальных значений. 

Для обеспечения качества обработанных деталей  

и производительности обработки используют адап-

тивное управление, ориентируясь на данные выходных 

(параметры качества деталей) и текущих показателей 

(мощность, силы резания, температура и др.) процесса 

обработки [2; 3]. Разработаны системы управления точ-

ностью обработки на основе виброметрической инфор-

мации [4]. Адаптивные системы используют ограни-

ченное количество выходных и текущих параметров 

процесса механической обработки, по результатам кон-

троля которых вырабатывается управляющее воздейст-

вие. Кроме того, данные системы эффективно функцио-

нируют лишь в том случае, когда при номинальных зна-

чениях контролируемых показателей и управляющих 

воздействий режим обработки является оптимальным.  

В последнее время получили развитие автоматизи-

рованные системы управления с элементами искусст-

венного интеллекта, реализующие переход от сложных 

математических расчетов к использованию логических 

выводов на основе теории нечеткой логики, позволяю-

щей максимально приблизиться к стилю мышления 

человека [5; 6]. Однако системы с элементами искусст-

венного интеллекта целесообразно применять, когда 

нельзя использовать методы и способы традиционной 

теории управления [7]. 

Для диагностики технологических процессов в по-

следнее время широко используют теорию нейронных 

сетей. Эта теория используется, в частности, для про-

гнозирования параметров качества обработанных дета-

лей в процессе точения [8; 9]. Разрабатываются систе-

мы диагностики процесса резания на основе динамиче-

ских моделей, построенных на основе нейронных се-

тей, для управления металлорежущими станками [10]. 

На процесс механической обработки накладывает-

ся ряд ограничений, обусловленных технологией, фи-

зикой и механикой процесса. Ограничения получают, 

используя математические зависимости (модели) про-

цесса [11; 12]. 

Математические модели, описывающие взаимосвязь 

выходных параметров процесса механической обработ-

ки с входными и используемые при расчете режима, не 

всегда адекватно отражают эту взаимосвязь. Многие 

модели получены с использованием многочисленных 

допущений, не учитывают влияния ряда управляемых  

и неуправляемых факторов. В результате появляется 
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значительная разность между расчетными значениями 

выходных параметров и их фактическими значениями, 

а рассчитанный с использованием этих моделей режим 

будет далек от оптимального, поэтому потребуется его 

коррекция.  

При назначении режима механической обработки  

в условиях неопределенности технологической инфор-

мации предложено разработать математические модели 

и алгоритмы, предусматривающие подстройку (коррек-

цию) моделей, связывающих входные и выходные па-

раметры процесса, по данным текущей информации  

о выходных параметрах.  

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Ниже представлена методика, разработанная для 

варьирования управляемыми параметрами процесса 

(элементами режима) с целью их приближения к опти-

мальному уровню. 

При назначенных или рассчитанных элементах ре-

жима Xj
0 фиксируют значения выходных параметров Yi

0ф. 

Если значения одного или нескольких выходных пара-

метров превышают их предельное значение Yimax, то 

необходима коррекция режима, чтобы исключить появ-

ление бракованных деталей. Для этого устанавливают 

менее «жесткие» элементы режима, в частности 

уменьшают скорость подачи и (или) глубину резания. 

Если фактические значения выходных параметров 

не достигают предельных значений, то режим обработ-

ки можно интенсифицировать таким образом, чтобы 

повысить производительность обработки при обеспече-

нии качества обработанных деталей. 

Интервал варьирования j-м управляемым фактором 

для приближения i-го выходного параметра к предель-

ному значению: 
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j
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imaxi
ji
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Y
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YY
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 ,                             (1) 

 

где Yimax – предельное значение i-го выходного параметра;  

Yi
0ф – фактическое значение i-го выходного параметра при 

назначенных или рассчитанных элементах режима Xj
0; 

р
j

i

X

Y




 – частная производная, показывающая степень 

влияния j-го элемента режима на i-й выходной пара-

метр;  

k – коэффициент, значение которого можно принять 

равным количеству управляемых факторов. 

Для определения частных производных р
j

i

X

Y




 не-

обходимы математические зависимости, отражающие 

взаимосвязь выходных и входных параметров процесса:  

 

)( ji XfY  . 

 

При реализации методики принимают интервалы 

варьирования, являющиеся минимальными из рассчи-

танных: 

 

 jij XX  min .                              (2) 

Определяют новые значения элементов режима, при 

которых производят обработку заготовок и фиксируют 

значения выходных параметров: 

 

jjj XXX  01 .                             (3) 

 

План варьирования элементами режима на этом эта-

пе зависит от соотношений предельных и фактических 

значений выходных параметров. Если после изменения 

j-го управляемого фактора для всех выходных парамет-

ров выполняется соотношение: 

 

,
k
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                    (4) 

 

где l=1,…, k-1 – номер точки плана, то j-й управляемый 

фактор остается на уровне X1
j, после чего рассчитыва-

ется значение фактора X1
j+1. 

При двух управляемых факторах X1 и X2 расположение 

точек плана варьирования приведено на рис. 1. В точке 

№ 1 плана (см. рис. 1 а) обработка осуществляется с ре-

жимами Х1
1 и Х0

2, в точке № 2 – с режимами Х1
1 и Х1

2. 

 

 

 
 

Рис. 1. Расположение точек плана варьирования  

управляемыми параметрами X1 и X2 

 

 

Если после изменения j-го управляемого фактора 

условие (4) не выполняется хотя бы для одного выход-

ного параметра, то j-й управляемый фактор не изменя-

ется и остается на уровне Х0
j. При двух управляемых 

факторах X1 и X2 расположение точек плана варьиро-

вания для подобного случая приведено на рис. 1 б.  

В отличие от рис. 1 а в точке № 2 плана обработка осу-

ществляется с режимами Х0
1 и Х1

2. При k управляемых 

параметрах получаем соответственно k точек плана 

варьирования элементами режима. 
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Если после первого этапа варьирования элементами 

режима фактические значения выходных параметров 

значительно отличаются от предельных (максималь-

ных), то выполняются последующие этапы коррекции. 

Интервал варьирования j-м управляемым фактором 

на втором и последующих этапах: 
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где Yi
kф – фактическое значение i-го выходного пара-

метра в k-й точке плана;  

ф
j

i
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Y




 – коэффициент, показывающий степень влияния 

i-го элемента режима (управляемого фактора) на j-й 

выходной параметр, представляющий уточненное зна-

чение частной производной: 
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где l – номер точки плана варьирования управляемыми 

факторами;  

Yi
lф и Yi

l-1ф – фактические значения i-го выходного пара-

метра в точках l и l-1 плана соответственно;  

Xj
l и Xj

l-1 – значения управляемого фактора (элемента 

режима) в точках l и l-1 плана. 

Процессы механической обработки характеризуются 

совокупностью текущих и выходных параметров, к ко-

торым относятся параметры качества обработанных 

деталей, силы, температуры, период стойкости инстру-

мента и др. [13; 14]. 

Для апробации предложенной методики в процессе 

коррекции режима точения в качестве выходных кон-

тролируемых параметров были выбраны среднее ариф-

метическое отклонение профиля Ra и погрешность 

диаметрального размера детали ω. В качестве управ-

ляемых входных параметров (факторов) использовали 

подачу на оборот S и скорость резания V.  

Средняя высота неровностей профиля обработанной 

поверхности при механической обработке [15–17]: 

 

,4321 hhhhRz   

 

где h1, h2, h3, h4 – составляющие профиля шероховато-

сти, обусловленные геометрией и кинематикой переме-

щения рабочей части режущего инструмента, относи-

тельными колебаниями инструмента и заготовки, пла-

стическими деформациями в зоне контакта инструмен-

та и заготовки и шероховатостью рабочих поверхностей 

инструмента соответственно. 

Если главный (φ) и вспомогательный (φ1) углы  

в плане режущего клина составляют 
r

S

2
arcsin   

и 
r

S

2
arcsin1  , составляющую h1 зависимости можно 

определить:  

 

,
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где S – подача, мм/об;  

r – радиус при вершине режущего клина инструмента, 

мм. 

Составляющая профиля шероховатости h2 при точе-

нии определяется амплитудой колебаний вершины рез-

ца относительно обрабатываемой поверхности вследст-

вие контакта с исходным микрорельефом и неравно-

мерностью предела прочности материала заготовки на 

различных участках обрабатываемой поверхности: 
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где Cp, y, n, x – эмпирические коэффициенты;  

1p
K  – поправочный коэффициент, представляющий 

собой произведение ряда коэффициентов, учитываю-

щих фактические условия резания [18];  

V – скорость резания, м/мин;  

t – глубина резания, мм;  

ИRz  – средняя высота неровностей профиля по десяти 

точкам обрабатываемой поверхности, мм;  
min
b , max

b  – минимальный и максимальный предел 

прочности материала заготовки, МПа;  

.т.сj  – жесткость технологической системы, Н/мм. 

Составляющую h3 определяют по следующей зави-

симости [15]: 
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где bсдв – величина пластического оттеснения, мм:  
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где τс – прочность обрабатываемого материала на сдвиг, 

МПа;  

σТ – предел текучести обрабатываемого материала, 

МПа;  

ρ – радиус вспомогательной режущей кромки, мм. 

Составляющая h4 при точении определяется средней 

высотой профиля шероховатости вершины резца Rzвр, 

т. е. h4=Rzвр. 

Методика определения погрешности диаметраль-

ного размера заготовок при точении приведена в рабо-

те [19]. 

Расчетные значения производных, показывающие 

степень влияния j-го управляемого фактора на i-й вы-

ходной, получают, дифференцируя вышеприведенные 

математические зависимости. Например: 
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Р Е ЗУЛ ЬТАТ Ы  И С СЛ Е Д О ВА Н И Й  И  И Х   

ОБСУЖДЕНИЕ  

На основе предложенной методики разработано 

программное обеспечение на языке программирования 

Delphi. 

Исследование эффективности методики осуществ-

ляли при обработке точением наружных цилиндриче-

ских поверхностей заготовок проходным резцом со 

сменной многогранной пластиной из сплава Т15К6. 

Геометрические параметры пластины: главный и вспо-

могательный углы в плане φ=φ1=45º; радиус при вер-

шине r=2 мм; передний угол γ=0º; угол наклона главной 

режущей кромки λ=0º; материал заготовки – сталь 45; 

глубина резания t=0,5 мм. Физико-механические 

свойства материалов заготовки и державки резца бы-

ли выбраны из справочников [18; 20]. Заданное (пре-

дельно допустимое) значение параметра шерохова-

тости Ra=2,5 мкм; допуск диаметрального размера 

Т=0,16 мкм. 

Предварительно были рассчитаны элементы режима 

резания по методике [18] и скорректированы по пас-

портным данным станка: S0=0,15 мм; V0=282 м/мин. 

Выполнив измерение параметров шероховатости Ra 

и диаметров цилиндрических шеек обработанных загото-

вок, получили их значения: Ra0
ф=0,8 мкм и ω0

ф=0,07 мм. 

Фактические значения обоих выходных параметров 

значительно ниже их предельных значений, поэтому 

имеется возможность интенсифицировать режим с це-

лью повышения производительности. 

Программа составлена таким образом, что пользова-

тель имеет возможность выбрать один из предлагаемых 

вариантов плана варьирования управляемыми фактора-

ми, реализация которого позволяет приблизить эти фак-

торы к оптимальному уровню. Возможно варьирование 

одним из управляемых факторов (только подачей или 

скоростью) либо обоими. 

Когда принято решение варьировать лишь подачей, 

программа выдает ее скорректированное значение 

S1=0,496 мм/об. Исходя из паспортных данных станка 

подача принята равной S1=0,45 мм/об. При таком значе-

нии подачи фактические значения выходных парамет-

ров равны Ra1
ф=2,55 мкм и ω1

ф=0,118 мм. 

Поскольку фактическое значение параметра шеро-

ховатости превышает его заданное значение, режим 

корректируется повторно. Программа выдает скоррек-

тированное значение подачи S1=0,447 мм/об, и после 

коррекции по паспортным данным принята подача 

S1=0,405 мм/об. После обработки заготовок с такой по-

дачей фактические значения выходных параметров рав-

ны Ra1
ф=2,21 мкм и ω1

ф=0,118 мм. Обработка с такой 

подачей (S1=0,405 мм/об) в сравнении с обработкой  

с подачей S0=0,15 мм, рекомендуемой нормативами 

[18], позволяет повысить производительность обработ-

ки более чем в два раза при обеспечении заданных па-

раметров качества детали. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Разработана методика коррекции режима меха-

нической обработки, предусматривающая варьирова-

ние управляемыми факторами по определенному пла-

ну и подстройку (коррекцию) моделей, связывающих 

выходные и входные параметры процесса. 

2. Разработано программное обеспечение для кор-

рекции режима точения, учитывающее два входных  

и выходных параметра процесса. 

3. Использование разработанной методики и про-

граммного обеспечения позволяет повысить произво-

дительность обработки при обеспечении качества де-

талей. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ и Правительства Ульяновской области в рамках 

научного проекта № 16-47-732010. 
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Abstract: The promising direction to apply the mode of mechanical treatment is its calculation using the models linking 

the input and output parameters of the process. However, the models are obtained using the numerous assumptions; they 

do not consider the influence of a number of factors acting in the treatment process and do not provide high accuracy of 

calculated values. Therefore, the necessity arises to correct the mode defined with the use of such models. For this pur-

pose, the authors propose the methodology involving the adjustment (correction) of the process models according to  

the current information about the output parameters and the variation of controllable factors under the plan, the implemen-

tation of which allows bringing these factors to the optimal level. The authors give the dependence for the calculation of 

the controllable factors variability interval. As an argument, this dependence contains partial derivatives displaying  

the degree of influence of the elements of mechanical treatment modes on the process output parameters. At the first stage 

of the mode correction, these derivatives are obtained using the models displaying the relationship between the process 

output and input parameters; at the next stages, data on actual values of output parameters obtained in the result of their 

measurement are used. The authors give the recommendations on the selection of the plan of the variability of the mode 

elements depending on the ratios of the limiting and actual values of output parameters. To test the methodology, the au-

thors developed a software that takes into account two output parameters: the accuracy of diameter dimension and  

the mean absolute error of the treated surface profile; and two controllable parameters: cutting velocity and feed. The study 

of the effectiveness of the developed methodology was carried out during the turning processing of the workpiece outer 

cylindrical surface using the cutter with a plate made of T15K6 alloy. The application of the developed technique and 

software allows adjusting the pre-calculated processing mode, due to that, the performance of turning process when 

providing the quality of treated parts increases. 
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Аннотация: В статье расчет оптимальных диаметров трубопровода основан на решении задачи условной ми-

нимизации с помощью производных. Гидравлическая сеть, состоящая из нескольких взаимосвязанных участков 

трубопровода, предназначается для подачи жидкости или газа различным потребителям оптимальным образом.  

В общем случае оптимизация должна выполняться по нескольким критериям. Так, например, при транспортирова-

нии в трубопроводе опасных сред наряду со стоимостью гидравлической сети необходимо учитывать и фактор 

опасности. 

Многокритериальную оптимизацию можно свести к решению задачи условной минимизации некоторого кри-

терия, который зависит от диаметров участков трубопровода. В статье в качестве такого критерия принимается 

суммарный объем трубопровода. Но непосредственная оптимизация по диаметрам участков трубопровода со 

сложной топологией в виде замкнутой гидравлической сети требует выполнения многократных итерационных 

гидравлических расчетов. Применение специализированных программ и алгоритмов, предназначенных для полу-

чения конечных выходных параметров, практически не позволяет выполнять оптимизацию методами выше нуле-

вого порядка. Тем не менее для получения более точных результатов для решения задачи оптимизации по несколь-

ким критериям представляется предпочтительным применение детерминированных методов первого порядка. 

В статье для оптимизации используется концепция условной минимизации критерия, который рассчитывается 

декомпозиционным методом. Система трубопроводов разбивается на отдельные участки, гидравлический расчет 

которых не представляет особого труда. Независимыми переменными являются напоры в узлах и диаметры участ-

ков, а ограничивающими условиями – уравнения материального баланса в узлах. При известных значениях напо-

ров и диаметров легко рассчитываются расходы потоков в участках. Упрощенный гидравлический расчет позволя-

ет решать задачу оптимизации с помощью производных. Задача многомерной условной оптимизации решается 

разработанным детерминированным методом, в котором моделируется конвективно-диффузионное перемещение 

частиц с помощью дифференциальных уравнений. Результаты численных экспериментов подтверждают примени-

мость предлагаемого подхода. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Основной задачей при проектировании трубопрово-

дов является определение оптимальных диаметров для 

подачи необходимого расхода жидкости или газа с за-

данными напорами. Если для простого трубопровода 

расчет диаметра по известному расходу потока и распо-

лагаемому напору не представляет особого труда, то 

для выбора диаметров участков трубопровода со слож-

ной топологией в виде замкнутой сети требуется реше-

ние оптимизационной задачи вида 

 

V(d)→min; 

hi(d)≥ai;                                     (1) 

Qi(d)=bi, i=1, 2, …, m, 

 

где V – критерий оптимизации;  

d – вектор искомых диаметров;  

hi и Qi – напор и расход для i-го потребителя;  

ai и bi – положительные константы;  

m – количество потребителей. 

В замкнутой гидравлической сети отсутствует явная 

зависимость расходов и напоров от диаметров. Матема-

тическая модель распределения потоков представляет 

собой систему нелинейных уравнений, которая может 

быть решена только в результате выполнения дополни-

тельных итерационных и оптимизационных расчетов 

[1–3]. В настоящее время для выполнения проверочных 

гидравлических расчетов разработано множество спе-

циальных программ. Тем не менее непосредственная 

минимизация критерия с многократной проверкой ог-

раничивающих условий в (1) с разными стандартными 

диаметрами путем использования алгоритмов и про-

грамм [4], предназначенных для получения конечных 

результатов, не представляется возможной методами 

выше нулевого порядка. 

Так как процесс оптимизации сложной системы по 

результатам расчета с помощью стандартных программ 

основан на концепции исследования «черного ящика», 

то большое распространение получили стохастические 

методы глобальной оптимизации [5]. Так, например,  

в публикациях [6–8] для расчета оптимального распре-

деления воды в гидравлической сети приведены генети-

ческие алгоритмы. В [9–11] предложены улучшения  

и модификации этих алгоритмов. Предлагались также  

и другие методы, основанные на имитации отжига [12], 

роя пчел [13], колонии муравьев [14] и эвристических 

положениях [15]. 

Как известно, главным достоинством стохастиче-

ских методов является то, что они могут использоваться 

для любых сложных многоэкстремальных целевых 

функций. Но все стохастические методы имеют один 

общий недостаток, заключающийся в вероятностном 
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характере получения результатов. Для получения более 

точных значений диаметров гидравлической сети пред-

ставляется предпочтительным применение детерминиро-

ванного метода оптимизации с помощью производных. 

 

ОПИСАНИЕ МЕТОДА 

В методе используется концепция условной оптими-

зации с расчетом простейших элементов химико-

технологической системы в результате декомпозиции 

[16]. Как известно, в большинстве случаев сложные 

химико-технологические системы рассчитываются де-

композиционным методом. Система разбивается на 

простые элементы, которые рассчитываются с предва-

рительно принятыми значениями входных переменных 

c=(c1, c2, …, cn) и уточняемыми в результате повторных 

расчетов до выполнения условий вида 

 

|qj(c)|≤, j=1, 2, …, m, 

 

где qj(c) представляет собой некоторую разность;  

 – малое число. 

Таким образом, задачу параметрической оптимиза-

ции также можно упростить с концепцией декомпози-

ционного метода расчета выходных переменных, фор-

мально записав ее в виде задачи условной оптимизации: 

 

f(c)→min; 

gj(c)≤0, j=1, 2, …, m, 

 

где c – вектор независимых переменных;  

f(c) – критерий оптимизации;  

gj(c) – функции ограничения. 

В нашем случае гидравлическая сеть, изображенная 

в качестве примера на рис. 1, разбивается на отдельные 

участки i-j, расчет пропускной способности которых 

при заданных напорах hi, hj и диаметрах dij по формуле, 

получаемой из уравнения Дарси – Вейсбаха для несжи-

маемой жидкости, не представляет особого труда: 

 

 
ijijij

jiij
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,            (3) 

 

где lij – длина участка;  

λij – коэффициент трения;  

g – ускорение свободного падения; 
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Принимая в качестве независимых переменных на-

поры и диаметры отдельных участков трубопровода  

и в качестве критерия оптимизации объем трубопрово-

да, запишем задачу следующим образом: 

 

V(c)→min; 

ai−hi≤0 для узлов с потребителями (i=2, 4); 

|Σj Qji(c)|−ε≤0 для узлов без потребителей (i=0, 1, 3); 

Qout,i−Σj Qji(c)≤0 для узлов с потребителями (i=2, 4), 

 

где c=(h,d), h=(h1,h3) и d=(d0,1, d1,2, d0,3, d3,2, d3,4, d1,4) – 

векторы искомых параметров;  

ai – положительные константы; 

ε – малое положительное число;  

V(c) – критерий оптимизации. 

Упрощение расчета функций позволяет вычислять 

их частные производные по искомым переменным. Ча-

стная производная объема по диаметру легко определя-

ется по формуле 

 

∂V/∂dij=1/2·πdijlij. 

 

Объем V(c) не зависит явно от hi, но для вычисления 

частной производной объем участка i-j можно выразить 

через произведение длины li,j на необходимое живое 

сечение потока Si,j при заданном расходе и располагае-

мом напоре: 
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где wij – скорость потока. 

Тогда 
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Рис. 1. Гидравлическая сеть:  

Qout,i – расходы для потребителей;  

Qi,j – расходы в участках;  

hi – напоры в узлах 

(2) 

(4) 
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Частные производные ограничивающих функций: 
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Запишем выражения для частных производных рас-

хода ∂Qjk/∂ck, входящих в выражения ограничивающих 

функций: 
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Пренебрегая зависимостью коэффициента трения от 

диаметра трубопровода, после преобразований получаем 
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Таким образом, малые вычислительные затраты на 

вычисление частных производных целевой и ограничи-

вающих функций с выбранными независимыми пере-

менными позволяют выполнение оптимизации с помо-

щью производных. В нашем случае многомерная ус-

ловная оптимизация выполняется с помощью уравне-

ний конвективной диффузии. 

Конвективно-диффузионный метод минимизации 

В применяемом методе условной минимизации 

имитируется конвективно-диффузионное перемеще-

ние частиц многокомпонентного потока с концентра-

цией ci в многомерном пространстве с координатами  

c=(c1, c2, …, cn):  

 

∂ci/∂τ=D∂2ci /∂l2–wi·∂ci/∂l+σφi, i=1, 2, ..., n,        (5) 

 

где D и σ – коэффициент диффузии и штрафной 

параметр, имеющие малые и большие значения соот-

ветственно;  

τ – время;  

l – координата на отрезке;  

wi= –∂f(c)/∂ci/[Σk (∂f(c)/∂ck)
2]0,5; 

φi= –∂gmax(c)/∂ci/[Σk(∂gmax(c)/∂ck)
2]0,5; 

gmax(c)=max(gj(c)). 

В результате численного интегрирования дифферен-

циальных уравнений (5) методом прогонки с приняты-

ми граничными и начальными условиями поиска до 

наступления стационарного состояния многомерная 

минимизация сводится к минимизации на отрезке, ко-

торую можно выполнить простым методом перебора, 

как изображено на рис. 2. 

Как показано в [17; 18], при малых затратах на вы-

числение частных производных целевой функции вре-

менная сложность данного метода должна быть пропор-

циональна размерности минимизации в первой степени. 

Алгоритм расчета оптимальных диаметров 

1. Задаются граничные и начальные условия для 

дифференциальных уравнений (5): при l=0 ci(0, τ)=ci,max; 

при l=1 ci(1, τ)=ci,min; при τ=0: при 0<l≤1/2 ci(l, 0)=ci,max; 

при 1/2<l≤1 ci(l, 1)=ci,min. 

2. С принятыми значениями параметров D и σ диф-

ференциальные уравнения (5) интегрируются методом 

конечных разностей до наступления стационарного со-

стояния с заданной точностью. 

 

 

 
 

Рис. 2. Сведение многомерной минимизации к минимизации на отрезке 
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3. На отрезке в полученной области выполнения ус-

ловий минимизации методом простого перебора ищется 

точка с минимальным значением критерия с соответст-

вующими переменными ci. 

4. Для получения более точных значений интегри-

рование уравнений (5) повторяется в новой области,  

в центре которой находится точка, полученная в преды-

дущем расчете. 

 

ПРИМЕР 

В качестве примера взята двухконтурная гидравли-

ческая сеть, приведенная в [19], для подачи воды по 

схеме, изображенной на рис. 3. 

 

 

 
 

Рис. 3. Двухконтурная гидравлическая сеть: 

h – напор; z – геометрическая высота; 

Q – расход воды;  

длина каждого участка – 1000 м 

 

 

В статье [20] перечислены результаты минимизации 

стоимости трубопроводов, полученные разными авто-

рами при дискретной оптимизации данной сети со 

стандартными диаметрами, приведенными в таблице 1. 

В нашем случае для поиска оптимальных значений 

диаметров решалась задача минимизации объема гидрав-

лической сети вида 

V(c)→min; 

30+zi−hi≤0; 

Qout,i−ΣjQji(c)≤0, i=2, 4, …, 7, 

 

где c=(h2, h3, h4, h5, h6, h7, d12, d23, d24, d35, d45, d57, 

d46, d67), с помощью конвективно-диффузионного 

метода. 

Пропускная способность участков трубопровода 

рассчитывалась по формуле Хазена – Вильямса с ко-

эффициентом шероховатости 130. Согласно получен-

ным результатам, приведенным в таблице 2, мини-

мальный необходимый объем трубопроводов равен 

559 м3, интерполированная стоимость составляет 

416965 единиц. 

 

 

Таблица 1. Стандартные диаметры трубопроводов 

 

Диаметр, мм Цена 1 м, ед. 

25,4 2 

50,8 5 

101,6 11 

152,4 16 

254,0 32 

355,6 60 

406,4 90 

457,2 130 

508,0 170 

 

 

Для сравнения можно привести диаметры трубопро-

водов d=(0,4572; 0,2540; 0,4058; 0,2522; 0,4048; 0,0232; 

0,1003; 0,2539), которые были получены другими авто-

рами при дискретной оптимизации по стандартному 

ряду. Объем и стоимость гидравлической сети с таки-

ми трубопроводами имеют большие значения: 584 м3  

и 419000 единиц. Но главное, представляется интерес-

ным отметить тот факт, что при детерминированной 

оптимизации с получением более точных результатов 

выявляется некоторая закономерность. Так, например,  

в нашем случае участки 3-5 и 5-7 с пренебрежимо ма-

лыми диаметрами при подаче с меньшими напорами 

могут быть исключены из схемы, что подтверждается 

дополнительными оптимизационными расчетами. 

 

ВЫВОДЫ 

При декомпозиции замкнутой гидравлической сети 

на отдельные участки расчет оптимальных диаметров 

можно свести к решению задачи условной оптимиза-

ции. Упрощенный гидравлический расчет позволяет 

выполнить оптимизацию с помощью производных пер-

вого порядка. Результаты численных экспериментов, по-

лученные с помощью конвективно-диффузионного мето-

да минимизации, подтверждают применимость данно-

го подхода. Расчет оптимальных значений диаметров

 

 

Таблица 2. Результаты оптимизации гидравлической сети 

 

Участок 
dij, м lij, м hi, м hj, м Qij

., м3/ч wij
., м/с 

i j 

1 2 0,4715 1000,00 210,000 204,036 1121,796 1,78 

2 3 0,1576 1000,00 204,036 190,004 100,003 1,42 

4 6 0,3861 1000,00 198,939 195,002 530,055 1,26 

3 5 0,0018 1000,00 190,004 180,142 0,001 0,07 

4 2 0,4517 1000,00 198,939 204,036 −920,271 1,60 

5 7 0,0018 1000,00 180,142 190,002 −0,001 0,07 

5 4 0,2166 1000,00 180,142 198,939 −270,022 2,04 

7 6 0,2536 1000,00 190,002 195,002 −200,026 1,10 
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предлагаемым детерминированным методом может уп-

ростить выбор трубопроводов с ближайшими стандарт-

ными диаметрами. Предлагаемый подход может быть 

также полезен для оптимизации трубопроводов с пере-

менными диаметрами для транспортирования сжимае-

мых сред. 
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Abstract: The paper presents the calculation of optimal pipeline diameters based on the solving the constrained optimi-

zation task using the derivates. The hydraulic network consisting of several interconnected pipeline sections is designed to 

supply optimally the fluid or gas to various customers. In the general case, the optimization should be performed according 

to several criteria. For example, when transporting dangerous media through the pipeline, it is necessary to consider not 

only the hydraulic network cost but the dangerous factor as well. 

Multi-criteria optimization can be reduced to the solution of the issue of constrained minimization of some criterion, 

which depends on the diameter of the pipeline sections. The authors consider the pipeline total volume to be such criterion. 

But the direct optimization by the segments diameters of a pipeline with the complex topology in the form of a closed hy-

draulic network requires the multiple iterative hydraulic calculations. The application of specialized programs and algo-

rithms designed to get final output parameters slightly allows carrying out the optimization using the above zero order 

techniques. However, it seems preferable to use the deterministic methods of the first order to obtain more accurate results 

for solving the optimization task according to several criteria.  

In this paper, for optimization, the authors used the concept of conditional minimization of a criterion, which is calcu-

lated by the decomposition method. The pipeline system is divided into separate sections, the hydraulic calculation of 

which is not hard to carry out. The delivery head in the nodes and the sections diameters are the independent variables and 

the material balance equations in the nodes are the constraining conditions. At the known values of pressure and diameters, 

it is easy to calculate the flow rates in the sections. The simplified hydraulic calculation allows to solving the optimization 

issue by using the derivatives. The multidimensional constrained optimization issue can be solved using the developed 

deterministic method when the convection-diffusion transfer of particles is simulated using the differential equations.  

The results of numerical experiments prove the applicability of the proposed approach. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению малоизвестных на сегодняшний день произведений автора XIX века 

В.П. Мещерского. Оговаривается, что сам автор на сегодняшний день является малоизученным. В статье перечис-

ляются современные ученые, чьи работы посвящены исследованию именно этого автора. Высказывается предпо-

ложение, что произведения В.П. Мещерского могут служить образцом использования эзопова языка, всевозмож-

ных иносказаний. Современная ситуация в литературе и журналистике показывает, что авторам дня сегодняшнего 

придется в своем творчестве обратиться именно к этому направлению. В работе говорится, что пример построения 

В.П. Мещерским его произведений с помощью различных стилистических приемов и языковых средств вырази-

тельности может быть полезен авторам современности.  

В статье рассматривается несколько публицистических и беллетристических произведений В.П. Мещерского, 

исследуются способы построения автором текста. В качестве рассматриваемых произведений выбраны романы 

автора «Тайны современного Петербурга», «Женщины из петербургского большого света», «Один из наших Бис-

марков», повесть «Петя Скуратов», публицистические работы «Правда о Сербии», «Мои воспоминания». Выделе-

ны языковые приемы, которые помогают автору создавать свои произведения, перечислены средства выразитель-

ности, используемые в текстах. В частности, выявлено, что как в своих публицистических работах, так и в художе-

ственных произведениях В.П. Мещерский использует всевозможные обращения к читателю с целью создания диа-

лога с ним. В работах автора много эпитетов, сравнений, метафор, которые помогают добиться образности в про-

изведениях, фотографического описания природы или героев. 

 

Цель работы – исследование языковых особенностей 

публицистических и беллетристических произведений 

В.П. Мещерского. Упоминание имени Владимира Пет-

ровича Мещерского, издателя газеты-журнала «Гражда-

нин», вызывало среди его современников такие ассо-

циации, как «ретроград», «ультрадворянин и охрани-

тель-крепостник», его считали яростным противником 

всяческих реформ. Среди современных читателей его 

имя, к сожалению, известно лишь историкам русской 

журналистики, таким как Б.И. Есин [1], Д.А. Бадалян 

[2], специалистам в этой области. Они в своих исследо-

ваниях, в частности, отмечают тот вклад в развитие 

русской журналистики, который внес своими публика-

циями В.П. Мещерский. Упоминают его в своих иссле-

дованиях, например, П.Н. Берков [3], И.Е. Дронов [4], 

которые высоко оценивают способности В.П. Мещерско-

го как художника слова. А между тем, несмотря на нега-

тивное к нему отношение как к личности, С.Ю. Витте 

говорил о его литературной деятельности следующее: 

«Нужно признать, что Мещерский обладает хорошим 

литературным, публицистическим талантом, даже  

можно сказать, выдающимся талантом» [5, с. 132],  

В.В. Розанов находил «много тонкости и остроты в язы-

ке и в мысли» [6, с. 127], а военачальник, дипломат  

и генерал-лейтенант А.А. Мосолов считал его «челове-

ком большого ума» [7, с. 352]. Читая произведения  

В.П. Мещерского, как публицистические, так и беллет-

ристические, нельзя не отметить, как изобретательно 

автор использует выразительные средства для иноска-

зательного описания, например, той или иной полити-

ческой фигуры того времени или какими яркими и точ-

ными штрихами изображена им природа и герои. Это 

отмечает и исследователь Н.В. Черникова [8, с. 106].  

В.П. Мещерский известен как автор большого коли-

чества публицистических статей, романов, повестей, 

небольших рассказов и стихотворных произведений. 

Первое, что обращает на себя внимание при изучении 

произведений автора, это частое использование первого 

лица в повествовании, а также организация рассказа  

в форме непрерывного диалога с читателем. Подробно 

об этом приеме говорят в своих работах такие ученые, 

как Н.А. Николина [9, с. 185], М.М. Бахтин [10, с. 223]. 

Этот прием позволяет не только добиться большей ди-

намичности текста, но и создать у читателя ощущение, 

словно он не просто сторонний наблюдатель описывае-

мых кем-то событий, а активный участник разговора. 

Обратим внимание на роман «Тайны современного Пе-

тербурга» (1876). Рассказчик – Степан Боб, и все пове-

ствование ведется в форме его записок. Уже в преди-

словии к роману «О чем я буду писать» мы находим 

подтверждение наших слов о диалоге с читателем: «Ты 

вытаращишь на меня глаза с удивлением во взоре  

и спросишь: а что же такое современный Петербург? 

Как я рад: я вижу по твоему лицу, читатель, что ты 

этим вопросом заинтересован» [11, с. 6]. При этом  

с помощью всего нескольких слов «я вижу по твоему 

лицу» создается эффект, словно автор находится совсем 

рядом с читателем, наблюдая за его эмоциями и реак-

циями, а усиленная эмоциональная окраска слов («вы-

таращишь») добавляет повествованию живости. И та-

кое мы встречаем на протяжении всего текста романа, 

например: «Ты, может быть, думаешь, читатель, что  

я стану проникать в политику?» [11, с. 8]. Частые обра-

щения «читатель», «ты», «тебе» помогают добиваться 

диалогичности и эффекта авторского присутствия рядом. 

Похожий способ построения текста мы видим 

и в романе «Женщины из петербургского большого све-

та» (1874). Повествование здесь ведется от лица автора, 

а читателя он как будто берет себе в собеседники, ис-

пользуя, явно или нет, местоимение «мы». «Если бы мы 
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подъезжали к дому с большой дороги, мы бы увидели, 

что домик весь был освещен», «подойдем-ка к этому 

окну, и через это пространство попытаемся заглянуть 

во внутрь комнаты», «бросим взгляд на этот приемный 

день, т. е. войдем в эту гостиную, и опишем то, что мы  

в ней застаем» [12, с. 12, 71]. Приобщая читателя  

к своим действиям и создавая тем самым эффект при-

сутствия, автор способствует появлению у читателя 

чувства симультанности, словно автор вместе с читаю-

щим видит все в первый раз, что рождает у читателя 

духовное единение с автором. Кроме того, разговор  

с читателем ведется также посредством предугадыва-

ния читательской реакции и прямым обращением, как 

это было в предыдущем романе: «А, скажут читатели, 

верно, тут кроются зачатки любви княжны к этому сту-

денту», «Вдруг двери растворяются, и показывается – 

кто бы вы думали? – наш приятель Сухотин!» [12, с. 83]. 

Стоит заметить, что подобные обращения к читате-

лю встречаются в тексте нечасто. Можно предполо-

жить, что причина этого – нежелание надоесть тому, 

для кого предназначено произведение. Если бы на каж-

дой странице В.П. Мещерский использовал подобные 

приемы, читателю, скорее всего, очень быстро надоело 

то, что постоянно рядом с ним находится кто-то, кто 

своими вопросами или предложениями к совместным 

действиям отвлекает от происходящего в романе. А так 

диалог возникает редко и внезапно, не отвлекая и не 

напрягая читателя, что говорит о В.П. Мещерском 

не только как о хорошем литераторе и собеседнике, но  

и как о знатоке людской психологии. 

Произведения автора рисуют его еще и как прекрас-

ного художника слова. Стоит только посмотреть, как он 

описывает природу или передает цвета и запахи. Когда 

в повести «Петя Скуратов» (1878) герои прибывают  

в деревню, в родовое имение князей Скуратовых, перед 

читателем открывается прекрасная картина: «Зной дня 

уже спал. От него осталась лишь чудесная пахучая теп-

лынь. Мы погружались в нее, как в чудную воздушную 

ванну из настоенных на горячем воздухе ароматных 

трав, мы жадно дышали всею грудью. Запахло мятой, 

запахло душистым клевером, запахло где-то в лесочках 

начинавшими к вечерней заре благоухать ночными бе-

лыми гиацинтами, повеяло широкою, бесконечно раз-

нообразною и беспредельно богатою успокоением рус-

ской деревней» [13, с. 79]. Отрывок, состоящий из 

сложно построенных предложений, читается на одном 

дыхании. Большую роль играют эпитеты, почти у каж-

дого существительного есть свое определение. Это по-

могает читателю лучше прочувствовать атмосферу пре-

красного летнего вечера, окружающего героев. Чита-

тель словно сам вдыхает чудесный запах трав и цветов, 

кожей чувствует приятный теплый воздух. Но не только 

в художественных произведениях мы видим такое реа-

листическое описание – оно присутствует даже в пуб-

лицистике В.П. Мещерского. Об образности в такого 

рода текстах много сказано в работах М.И. Стюфляевой 

[14], М.Ю. Михеева [15, с. 108–115], Л.Е. Кройчика 

[16]. Рассмотрим, к примеру, сборник писем «Правда  

о Сербии» (1877). Князь В.П. Мещерский побывал  

в Белграде, общался с русскими солдатами, а результа-

том его наблюдений за театром военных действий стал 

сборник из 20 писем. Не углубляясь в военную тему, 

обратим внимание на письмо третье, где между расска-

зом о событиях на войне и чисто публицистическим 

пассажем о редуцированном патриотизме современного 

общества возникает вдруг поэтическое описание той 

местности, где оказался автор: «Чудную картину пред-

ставляет собой Дунай на Базиаше. С левой стороны 

домики Базиаша идут амфитеатром, все выше и выше, 

на ярко темном фоне зелени, по высокой горе; все 

оживлено, все смотрит как-то приветливо. На правом 

берегу, напротив, те же высокие горы, но все безмолв-

ствует, – нигде не видно признака человеческой жизни; 

перед вами стоит необитаемая земля. Эта безмолвная  

и необитаемая страна, куда солнце заглядывает толь-

ко рано утром – Сербия, сербский берег» [17, с. 74]. 

Как видим, природа словесного таланта В.П. Мещер-

ского прорывается и в публицистике, где все, казалось 

бы, призвано доносить фактологическую или аналити-

ческую информацию, но и здесь автор сумел нарисовать 

картину окружающего мира. Казалось бы, слово «зе-

лень» не требует дополнительного цветового уточне-

ния, но у автора она ярко-темная. И сразу отчетливее 

видится перед глазами гора, покрытая темной зеленью  

с рассыпанными по ней домами. Образ страдающей 

Сербии, характеристика ее военных терзаний выведены 

всего одной фразой – темная, знающая солнце лишь 

изредка, недружелюбная страна. 

В следующем письме мы снова находим практиче-

ски документальное описание этой страны. Обращает 

внимание, что текст напоминает репортаж: автор ис-

пользует глаголы и причастия настоящего времени,  

а повествование построено таким образом, будто чита-

теля взяли за руку и ведут по улочкам Белграда: «Вы 

видите старые башни и старые каменные стены Бел-

градской крепости. Пароход обогнул крепость, и вот 

перед вами чудесная панорама разбросанного по хол-

мам и террасам города. Выйдя на берег, вы начинаете 

знакомиться с ужасами булыжной мостовой, перед ко-

торой мостовые белокаменной Москвы кажутся пуши-

стыми коврами» [17, с. 78]. С помощью определений  

и сравнений автор передает не просто свое отношение  

к белградским дорогам, но и любовь к далекой родине. 

Об описаниях в публицистических текстах сказано   

в работе И.Б. Голуб [18, с. 107]. В подтверждение того, 

что использование большого количества выразительных 

средств: эпитетов, сравнений, метафор – не было для 

В.П. Мещерского лишь способом разукрасить свои 

произведения, приведем отрывок из «Воспоминаний» 

автора. В 1861 году В.П. Мещерский совершил вместе  

с царской семьей небольшую трехдневную поездку   

в Харьковскую губернию. Оттуда он привез не только 

прекрасные воспоминания, но и чудесные по красоте, 

поэтичные описания, которые не были обращены к чи-

тателю, но передавали потребность совсем еще молодо-

го автора запечатлеть в слове поразившую его красоту: 

«Прогулка эта по красоте впечатлений была событием 

из сказочного мира Шехрезады. Ночь наступила теплая 

и лунная. Море десятков тысяч народа волновалось  

и бушевало по правой стороне Донца, а Донец тихо 

дремал, волшебно отражая во всю свою даль и месяч-

ный блеск и тысячи всевозможных огней» [19, с. 114]. 

Дневники обычно не предусматривают пространных 

описаний, а лишь фиксируют события и впечатления, 

поэтому не стоит сомневаться в том, что тяга к прекрас-

ному, поэтизации окружающего, желание постоянно 
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совершенствовать словесное мастерство – все это было 

одним из главных качеств В.П. Мещерского как худож-

ника слова. 

Другой заметной чертой литературного стиля  

В.П. Мещерского является ирония. Как в публицистике, 

так и в беллетристике автора мы находим немало иро-

ничных описаний чиновничьего мира, политических 

деятелей того времени. В газетных статьях высмеивать 

сильных мира сего было труднее, хотя автор никогда не 

боялся этого делать, а вот в художественных произведе-

ниях обличать пороки общества, а порой и высмеивать 

откровенную глупость чиновников, было продуктивнее. 

Выразительный пример такого ироничного отноше-

ния можно найти в романе «Тайны современного Пе-

тербурга». Стиль повествования отличается иронично-

стью, каждое слово подобрано уместно и точно, почти 

каждая строчка вызывает улыбку или заставляет чита-

теля рассмеяться. Например, шутливо описан эпизод, 

произошедший с главным героем и уездным предводи-

телем дворянства. «Как-то по поводу разговора о том, 

что зубы у меня явились так рано, он вздумал было свой 

грязный палец сунуть мне в рот, я взял – да укусил его 

палец до крови, сказав: – пальцев в чужой рот не кла-

ди» [11, с. 13]. Ситуация описана забавно и с долей 

юмора, однако стоит понимать, что говорить «свой 

грязный палец» о человеке, занимающем довольно вы-

сокое положение в обществе, значило характеризовать 

его не столько с гигиенической, но скорее с моральной 

точки зрения. И это лишь один из примеров сатири-

ческих выпадов, что позволял себе В.П. Мещерский  

в своих произведениях.  

Широко и разнообразно словесные сатирические 

приемы представлены и в романе «Один из наших Бис-

марков» (1874). Он посвящен теме обличения нравов 

высших бюрократических слоев общества, критикует 

проникновение атеизма в аристократическую среду.  

В нем сатирически освещается проблема всесилия чи-

новничества, когда даже в самой глухой деревушке че-

ловек, занимающий должность чуть повыше осталь-

ных, начинает воображать себя выше всех остальных  

и не считается ни с кем вокруг. Уже в самом названии 

романа видна его сатирическая направленность, указы-

вающая на одного из многих чиновников России, кото-

рые вполне искренне и любовно считали себя столь 

значимыми фигурами на политической карте нашей 

страны, что допускали сравнение себя с великим прус-

ским государственным деятелем. Роман повествует  

о графе Обезьянинове, комаринском градоначальнике, 

который с первых же глав предстает перед нами важ-

ным чиновником, ни с кем не считающимся, мнящим 

себя почти что императором и совершенно искренне 

полагающим, что каждый вокруг только и думает о том, 

как бы ему услужить. Граф Обезьянинов представляет 

собой собирательный образ всех чиновников, которыми 

полна Россия, обладающих теми же качествами и свой-

ствами, какими наделил В.П. Мещерский своего героя.  

Рассмотрим, к примеру, часть третью романа. Мы 

видим нашего героя едущим в железнодорожном вагоне 

в Петербург, к своему дяде. Однако не родственные 

чувства подтолкнули графа предпринять путешествие. 

Граф Обезьянинов рассчитывает получить важную го-

сударственную награду, поэтому все его мысли по до-

роге заняты только этим. 

И уже с первых строк очевидно сатирическое изо-

бражение провинциального чиновника, мнящего себя 

Наполеоном и стремящимся к одной только власти. 

«Граф Обезьянинов катит по железной дороге в Пе-

тербург, и катит не просто, как все смертные, а катит 

полный какими-то тревожными ожиданиями и непре-

одолимого стремления к власти, к почести и, пожалуй, 

даже к какой-то общественной пользе, не совсем только 

ясно осознаваемой» [20, с. 73]. Отметим слово «катит» 

в данном отрывке. Оно употреблено трижды (экспрес-

сия) и говорит о том пренебрежении и неприязненном 

отношении, с которым повествует автор о своем герое. 

Видимо, это отношение проецируется и на всех нелите-

ратурных чиновников.  

Случается неприятность – «вагон, в котором ехал 

граф, сломался, вследствие чего, о, ужас! графу Обезь-

янинову пришлось волею-неволею пересесть в общий 

вагон» [20, с. 74]. Это издевательское «о, ужас!» как раз 

отображает авторскую насмешку, издевку относительно 

отношения графа к случившемуся. Сломанный персо-

нальный вагон и вынужденная необходимость пересад-

ки в общий – та самая ситуация, в которой проявляется 

сущность героя и всего великосветского сословия.  

Весь текст пронизан подобным сатирическим изо-

бражением чиновника Обезьянинова. Когда наш герой 

оказывается в общем вагоне, он застает там компанию 

из четырех человек. Одному из этих четверых страшно 

хотелось поговорить, но со спутниками ему никак не 

удавалось завязать разговор. И тут на его счастье в ва-

гоне оказался граф Обезьянинов. Разумеется, незнако-

мец подсаживается к представителю высшего света. 

«Издалека, верно, едете? – спросил незнакомый, обра-

щаясь к графу с полуулыбкою и указывая на графские 

вещи» [20, с. 76]. Изображая реакцию Обезьянинова на 

попытку завязать обычный дорожный разговор, автор 

указывает на его мнение о себе как о чем-то исключи-

тельном и особенном: «Граф взглянул на незнакомого; 

взгляд этот выразил многое: во-первых, удивление то-

му, что тот господин не знает, кто он и откуда он 

может ехать; а во-вторых, удивление и тому, что 

этот незнающий «кто он» человечек позволяет себе  

с ним вступать в разговоры» [20, с. 76]. У людей, по-

добных графу Обезьянинову, в голове прочно укорени-

лось, что ни один человек на свете, стоящий хоть на 

полступеньки ниже на социальной лестнице, не имеет 

права обращаться к ним, заговаривать с ними, смотреть 

на них больше чем секунду. Автор умышленно упот-

ребляет слово «человечек» с уменьшительно-ласкатель-

ным суффиксом, чтобы полностью отобразить отноше-

ние нашего героя к своему попутчику. 

Таким образом, можно сказать, что в своих произве-

дениях В.П. Мещерский предстает как настоящий ху-

дожник слова. Для того, чтобы стать ближе к читателю, 

организовать с ним речевое взаимодействие, автор ис-

пользует специальные обращения, строит предложения 

таким образом, чтобы у читателя создалось впечатле-

ние, будто его берут за руку и ведут по страницам кни-

ги. Вызывают восхищение красочные описания приро-

ды в произведениях В.П. Мещерского. Ценные сами по 

себе как реалистические картины окружающего мира, 

созданные с помощью тропов и сравнений, эпитетов, 

они контрастируют с уродливым бюрократическим ми-

ром. С помощью небольших авторских отступлений, 
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уменьшительно-ласкательных суффиксов, эмоцио-

нально окрашенных слов В.П. Мещерский иронично 

описывает одновременно комичное и удручающее со-

стояние современного ему общества. Подобные прие-

мы автор использовал как в своей публицистике, так и 

в беллетристических произведениях. Это еще раз до-

казывает, что его талант имел синтетическую природу 

и блестяще раскрылся как в журналистике, так и в ли-

тературе. 
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Abstract: The paper covers the study of little-known works of V.P. Meshchersky, an author of the XIX century. It is 

noted that the author himself is understudied for today. The paper enumerates modern scientists whose works are focused 

on the study of this particular author. The author suggests that the works of V.P. Meshchersky can serve as the model of use 

of the Aesopian language and various allegories. The current situation in literature and journalism shows that the authors 

of today have to consider this particular direction in their works. The paper says that the model of text construction of  

V.P. Meshchersky using various stylistic devices and expressive linguistic means can be useful to contemporary authors.  

The paper considers several publicistic and belletristic works of V.P. Meshchersky and investigates the ways of text 

construction by the author. As the examples to consider, the novels “Secrets of modern Petersburg”, “Women of St. Peters-

burg haut monde”, “One of our Bismarcks”, the story “Petya Skuratov”, and the publicistic works “The truth about Serbia” 

and “My memories” were selected. The author specifies the linguistic devices, which help V.P. Meshchersky to create his 

works, and lists the expressive means used in his texts. For example, it is determined that V.P. Meshchersky uses various 

appeals to the reader in order to create a dialogue. The author’s works contain many epithets, comparisons and metaphoric 

expressions that help to create figurativeness in works, photographic descriptions of nature and characters. 
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Аннотация: Актуальность данной работы в первую очередь обусловлена выбором материала исследования, ко-

торый представлен англоязычным нанотехнологическим дискурсом. Выбранный дисциплинарный сегмент разви-

вается активными темпами, что способствует динамичности процессов терминообразования и возможности про-

следить их в режиме реального времени. К тому же параметры авторской модальности в научном тексте до сего-

дняшнего дня изучались лишь фрагментарно, что свидетельствует о необходимости их анализа. Представленная 

статья посвящена рассмотрению актуализации авторской модальности в тексте и ее непосредственной связи с эта-

пами терминоформирования. В ходе исследования проведен хронологический анализ англоязычных научных ста-

тей единой тематики (а именно посвященных сканирующей туннельной микроскопии) с целью выявить исполь-

зуемые в них средства выражения авторской модальности. При этом осуществлена попытка логической связи 

употребления данных средств с периодом развития научного объекта и, соответственно, с этапом становления 

термина, его номинирующего. Особое внимание в рамках статьи уделяется использованию модальных глаголов, 

модальных прилагательных и наречий, характеризующихся наибольшей частотностью употребления в англоя-

зычном нанотехнологическом тексте. В ходе анализа выявлены средства выражения авторской модальности, 

маркирующие определенный этап развития термина. Предложена модель текстопостроения научной статьи на 

основе используемых средств авторской модальности. Сделан вывод о том, что новое знание и актуализующая 

его терминологическая единица проходят идентичные этапы становления, что в тексте научной работы находит 

отражение в семантике используемых средств выражения авторской модальности и их концентрации в структу-

ре текста. 

 

Научный текст любой дисциплинарной области ха-

рактеризуется рядом параметров, к числу важнейших из 

которых относится точное определение понятий и ши-

рокое использование терминологии. При этом термины, 

используемые авторами научных работ, находятся на 

разных этапах своего становления. Вначале терминоло-

гические единицы только входят в дисциплинарный 

контекст, номинируя новое понятие. Подобные термины 

отличаются неустойчивым характером, поскольку объ-

ект находится лишь на стадии разработки. Далее тер-

минологическая единица получает большее распро-

странение и начинает использоваться более активно, не 

являясь, однако, частью терминосистемы. Наконец, 

термин признается большинством научного сообщества 

и закрепляется в терминосистеме определенной дисци-

плинарной области. На наш взгляд, развитие термина 

как динамической единицы актуализуется в контексте 

его употребления [1; 2], в связи с чем следует отметить, 

что основной целью данного исследования является 

выявление текстуальных маркеров уверенности или, 

напротив, научного сомнения, указывающих на этап 

становления термина.  

В качестве подобных маркеров можно рассматри-

вать средства выражения авторской, или субъективной, 

модальности, под которой подразумевается характер 

отношения автора текста к предмету сообщения [3,  

c. 114]. При этом она выступает одной из неотъемлемых 

составляющих текстопостроения и текстовосприятия 

[4]. Традиционно авторская модальность анализируется 

в художественном тексте во взаимосвязи с отражением 

картины мира автора [5] или публицистическом тексте  

в аспекте авторской интерпретации актуальных собы-

тий [6]. Другими словами, авторская модальность в дан-

ном случае в основном соотносится с индивидуаль- 

ным восприятием определенных явлений или событий  

и преимущественно выступает в качестве средства изу-

чения личности автора текста. 

В последнее время лингвисты начинают рассматри-

вать авторскую модальность в текстах научного стиля 

[7], имеющих абсолютно иную специфику в отличие от 

художественного или публицистического текста. На 

первый план здесь выдвигается объективность транс-

лируемого знания, следовательно, личность автора 

представляет меньшую значимость. Основной целью 

использования средств авторской модальности в науч-

ном тексте является вербализация объема знания об 

объекте на определенном отрезке времени. Таким обра-

зом, рассмотрение данных средств позволяет сделать 

вывод как об уровне развития знания, так и о степени 

сформированности его дефиниционных характеристик, 

актуализуемых в контексте. При этом к средствам вы-

ражения авторской модальности относится употребле-

ние модальных глаголов, модальных слов, повелитель-

ного и сослагательного наклонения, а также модальных 

частиц [8]. Кроме того, некоторые исследователи 

склонны рассматривать ряд прилагательных (certain 

(определенный), possible (возможный), probable (веро-

ятный) и др.) и производных наречий как средства, пе-

редающие модальное значение [9].  

В качестве материала исследования был выбран анг-

лоязычный нанотехнологический дискурс, поскольку на 

сегодняшний день данная научная область активно раз-

вивается и регулярно пополняется новыми открытиями, 

что позволяет прослеживать изменения в терминологи-

ческой парадигме в режиме реального времени [10; 11]. 

При изучении материала исследования в ракурсе актуа-

лизации средств авторской модальности было выявле-

но, что наибольшей частотностью характеризуются  

модальные глаголы, модальные прилагательные и мо-

дальные наречия, на примере которых мы намерены  
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продемонстрировать актуализацию этапа становления 

термина в тексте.  

Следует отметить, что к группе модальных глаголов 

мы относим как модальные глаголы в узком понимании 

(can (может), might (быть вероятным), must (должен)  

и т. д.), так и глаголы с модальным значением, пере-

дающие отношение продуцента текста к его предмету 

(appear (казаться), expect (ожидать), tend (проявлять 

тенденцию к) и т. д.) [12]. Что касается модальных при-

лагательных, то мы склонны выделять в них две груп-

пы: выражающие мнение автора (appropriate (подхо-

дящий), desirable (желательный), important (важный)  

и т. д.) и передающие необходимость, обусловленную 

объективными факторами (crucial (ключевой), necessary 

(необходимый), vital (крайне необходимый) и т. д.) [13]. 

В качестве примера был выбран термин англоязыч-

ного сегмента области нанотехнологий – STM (scanning 

tunneling microscopy) (сканирующая туннельная микро-

скопия), и были изучены тексты, в которых данная тер-

минологическая единица актуализуется на разных эта-

пах своего развития. Так, одним из первых текстов, об-

ратившихся к перспективе создания оборудования, спо-

собного на проведение качественно новой микроско-

пии, была статья “The topographiner: an instrument for 

measuring surface microtopography” («Топографинер: 

прибор для измерения микротопографии поверхности») 

(1972) [14]. О сканирующей туннельной микроскопии 

речи еще не шло, однако авторы пишут о принципиаль-

но новом подходе, который впоследствии ляжет в осно-

ву анализируемого нами понятия: 

It is hoped that the instrument discussed here will con-

tribute to closing the gap... [14, р. 999] – Следует наде-

яться, что обсуждаемый здесь инструмент будет спо-

собствовать сокращению разрыва… (здесь и далее пе-

ревод наш. – Т.Я.); 

It would be extremely useful to be able to characterize 

the so called “single crystal surfaces” on an atomic level 

[14, р. 999] – Было бы чрезвычайно полезно иметь 

возможность характеризовать так называемые «моно-

кристаллические поверхности» на атомном уровне; 

Note that all instruments appear to have a working 

topographic resolution of approximately 100 000 Å2. This 

appears to be a practical rather than a fundamental limita-

tion [14, р. 1011] – Обратите внимание, что, кажется, 

все инструменты имеют рабочее топографическое раз-

решение приблизительно 100 000 Å2. Это кажется 

скорее практическим, чем фундаментальным ограниче-

нием. 

Исходя из небольшого количества примеров из тек-

ста статьи, очевидно, что речь идет о новой, еще не до 

конца разработанной технологии, на что указывают 

модальные глаголы will (будет), would (был бы), глаголы 

с модальным значением hope (надеяться), appear (ка-

заться), а также наречие approximately (приблизитель-

но). Вместе с тем авторы описывают созданное устрой-

ство с уверенностью, излагая исключительно объектив-

ные факты: 

…a pattern that can be used to generate a topographic 

map of the surface. The instrument actually scans...  

The most important characteristic of the instrument is that 

the probe does not contact the surface and cause damage 

[14, p. 999] – …шаблон, который можно использовать 

для создания топографической карты поверхности. 

Прибор фактически сканирует... Важнейшей характе-

ристикой прибора является то, что зонд не контактирует 

с поверхностью и не вызывает повреждений. 

Однако в конце статьи, где, как правило, освещаются 

перспективы исследования, степень неуверенности зна-

чительно возрастает, на что указывает высокая концен-

трация средств выражения авторской модальности: 

The prototype, which is presently under design, will in-

clude certain desirable characteristics for an instrument 

which is generally useful in the measurement of surface 

microtopography. The scan range, or area covered by  

the topographic map must be substantially increased, per-

haps to cover a 0.254 mm square area. In addition, it 

should be possible to move from one area to another with-

out breaking vacuum [14, p. 1011] – Прототип, который  

в настоящее время находится в стадии разработки, бу-

дет включать определенные желательные характери-

стики для прибора, который в целом полезен при изме-

рении микротопографии поверхности. Область скани-

рования или область, покрытая топографической кар-

той, должна быть значительно увеличена, чтобы, воз-

можно, покрыть площадь 0,254 мм. Кроме того, долж-

но быть возможным перемещение из одной области  

в другую без разрушения вакуума.  

Потенциальный объект описывается при помощи 

модальных глаголов (will (будет), must (должен), should 

(следует)), модальных прилагательных (certain (опреде-

ленный), desirable (желательный), possible (возмож-

ный)) и модальных наречий (generally (в целом), per-

haps (возможно), substantially (значительно)). Обилие 

средств выражения авторской модальности в данном 

случае маркирует новое, еще не номинированное поня-

тие, однако ученые предполагают его возможные харак-

теристики, тем самым формируя первичный денотат, не 

имевший на данном этапе аналога в реальной действи-

тельности. 

Статья с тем же названием, написанная 30 годами 

позже (“The topographiner: an instrument for measuring 

surface microtopography” («Топографинер: прибор для 

измерения микротопографии поверхности») (2001) 

[15]), подчеркивала значимость проводимого на тот 

момент исследования для современной науки, но в то 

же время указывала на сложности, которые в результате 

не позволили исследователям достичь своей цели: 

Nearly 30 years later, it is tempting to say that scanning 

probe microscopy (SPM) needs no introduction [15,  

p. 214] – Почти 30 лет спустя заманчиво сказать, что 

сканирующая зондовая микроскопия не нуждается  

в представлении; 

Perhaps chief among their difficulties was the difficulty 

inherent in being the first in any exploration. One to a cer-

tain extent stumbles around in the dark, aware of some 

goals without knowing precisely how to reach them and 

perhaps completely unaware of other treasures that may lie 

within reach [15, p. 217] – Возможно, главной среди их 

трудностей была трудность быть первым в исследова-

нии любого рода. Любой ученый в определенной сте-

пени блуждает в темноте, осознает некоторые цели, не 

зная точно, как достичь их, и, возможно, полностью не 

сознавая других сокровищ, которые могут находиться 

в пределах досягаемости. 

Авторы указывают на степень освоенности кон-

цепции сканирующей зондовой микроскопии (SPM) на  
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сегодняшний день (needs no introduction (не нуждается  

в представлении)) при помощи прилагательного tempt-

ing (заманчивый), выражающего личное отношение 

исследователей к освещаемой проблеме. При этом опи-

сание работы, проводимой учеными в прошлом, изоби-

лует средствами авторской модальности, указывающи-

ми на нестабильный характер знания и возникавшие  

у них проблемы (perhaps (возможно), to a certain extent 

(в определенной степени), completely unaware (абсо-

лютно неосведомленный), may (может быть)). 

Следующей значительной вехой в разработке вопро-

са сканирующей туннельной микроскопии явилась ра-

бота под одноименным названием – “Scanning tunneling 

microscopy” («Сканирующая туннельная микроскопия») 

(1983) [16], авторы которой удостоились Нобелевской 

премии. Характерной чертой этой статьи с точки зрения 

авторской модальности является преимущественное 

использование средств, маркирующих объективное 

знание, в основном модальных прилагательных: 

The principle of the STM is straightforward. It consists 

essentially in scanning a metal tip… over the surface... [16, 

p. 237] – Принцип сканирующей туннельной микроско-

пии прост. Он состоит в основном в сканировании ме-

таллического наконечника... над поверхностью...; 

Some crucial parts of the tunnel unit are sketched in fig. 2 

[16, p. 238] – Некоторые ключевые части туннельного 

блока изображены на рис. 2; 

It is important that sample and tip can be approached... 

[16, p. 239] – Важно, что к образцу и кончику можно 

подойти...; 

…provides an attractive, unique approach to surface 

topography on an atomic scale [16, p. 239] – ...обеспечивает 

привлекательный, уникальный подход к топографии 

поверхности на атомном уровне. 

Данные маркеры указывают на то, что технология яв-

ляется в достаточной степени разработанной и может 

быть предъявлена научному сообществу. В ней использу-

ется намного больше средств авторской модальности, вы-

ражающих уверенность, по сравнению с предыдущей 

анализируемой статьей, что демонстрирует новый этап 

развития знания и становления термина. Вместе с тем 

технология, безусловно, была новаторской и нуждалась  

в дальнейшей разработке, что отражено в заключительном 

абзаце, указывающем на перспективы исследования:  

…the possibility of determining work functions and per-

forming tunneling spectroscopy with atomic resolutions 

should make vacuum tunneling a powerful technique…  

Of course, there still remain many technological… and 

scientific… problems to be solved… [16, p. 244] – ...воз-

можность определить рабочие функции и провести 

туннельную спектроскопию с атомными разрешениями 

должна сделать вакуумное туннелирование мощным 

методом... Конечно, все еще остается много техно-

логических... и научных... проблем, которые нужно 

решить... 

Сравнивая текст работы, в которой новое знание 

только апробировалось, с работами, написанными на 

современном этапе развития нанотехнологий, можно 

отметить, что контекст, соотносимый со сканирующей 

туннельной или зондирующей микроскопией, характе-

ризуется средствами выражения авторской модально-

сти, маркирующими устойчивый характер знания на 

сегодняшний день: 

This technique has developed to become one of the most 

important instruments… The broad capabilities of SPM 

technology are clearly reflected in the number of applica-

tions… [17, р. 2] – Этот метод стал одним из важней-

ших инструментов... Широкие возможности техноло-

гии сканирующей зондовой микроскопии четко отра-

жены в количестве применений... 

Тем не менее научная мысль не стоит на месте,  

в особенности в нанотехнологической сфере. Это про-

является в развитии инновационных технологий, бази-

рующихся на идее сканирующей туннельной микроско-

пии. При этом информация о разрабатываемых техно-

логиях также маркируется средствами авторской мо-

дальности, указывающими на неустоявшийся характер 

знания: 

In this article we introduce a, video-rate, control system 

that can be used with any type of scanning probe micro-

scope [17, р. 2] – В этой статье мы вводим систему 

управления скоростью передачи видео, которая может 

использоваться с любым типом сканирующего зондово-

го микроскопа; 

Acceptable image quality at high speeds could only be 

obtained by pushing the performance of each individual 

part of the electronics to its limit [17, р. 2] – Допустимое 

качество изображения на высоких скоростях могло 

быть достигнуто увеличением производительности ка-

ждой отдельной электронной части до предела; 

The virtual mode can be applied for correction of non-

linear distortions of surface topography… by using the sur-

face of a standard as a substrate, one may deposit detached 

objects under investigation on this surface [18, р. 531] – 

Виртуальный режим можно применять для коррекции 

нелинейных искажений топографии поверхности... ис-

пользуя поверхность стандарта в качестве подложки, 

можно наносить на эту поверхность отдельные иссле-

дуемые объекты. 

Таким образом, сопоставляя современные статьи  

с работами, которые легли в основу развития скани-

рующей туннельной микроскопии, можно отметить, что 

описание перспектив исследования всегда сопровожда-

ется большим количеством средств выражения автор-

ской модальности, актуализующих научное сомнение. 

При этом в перспективе представляется возможным 

проследить, получит ли новое знание дальнейшее раз-

витие и закрепятся ли новые терминологические еди-

ницы в терминосистеме области нанотехнологий. 

Вместе с тем в ряду статей нанотехнологической 

тематики стоит выделить работы, которые носят обоб-

щающий характер и представляют собой краткий обзор 

основных достижений науки на определенном этапе.  

В работах подобного рода каждый объект или явление 

освещается достаточно кратко и схематично, что не да-

ет автору возможности выразить свое отношение к опи-

сываемому феномену или указать потенциал его приме-

нения. Это отражается в преимущественном отсутствии 

средств выражения авторской модальности, которые  

в данном типе текста не несут на себе дополнительной 

смысловой нагрузки: 

In scanning tunneling microscopy (STM), the amount of 

electrical current flowing between a scanning tip and  

a surface is measured. Depending on the way the measure-

ment is done, STM can be used either to test the local ge-

ometry (how much the surface protrudes locally) or to 
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measure the local electrical conducting characteristics [19, 

р. 32] – В сканирующей туннельной микроскопии изме-

ряется величина электрического тока, протекающего 

между сканирующим зондом и поверхностью. В зави-

симости от того, как выполняется измерение, скани-

рующая туннельная микроскопия может использоваться 

либо для проверки локальной геометрии (насколько 

поверхность выступает локально), либо для измерения 

местных электропроводящих характеристик; 

…the use of scanning probe microscopies (spatial resolu-

tion, ~1nm), combined with high-resolution electron micros-

copy, has enabled direct images of the structures and  

the study of properties. For example, scanning tunneling 

spectroscopy and conduction atomic force microscopy pro-

vide information on the electronic structure and related pro-

perties [20, р. 9] – ...использование сканирующих зондо-

вых микроскопов (пространственное разрешение, ~1 нм) 

в сочетании с электронной микроскопом высокого раз-

решения позволило получить прямые изображения 

структур и изучать их свойства. Например, сканирую-

щая туннельная спектроскопия и атомная силовая мик-

роскопия проводимости предоставляют информацию об 

электронной структуре и связанных с этим свойствах. 

Таким образом, можно сказать, что на любом этапе 

развития знания в тексте научной работы термин харак-

теризуется идентичной парадигмой сопутствующих ему 

средств выражения авторской модальности. Вначале   

в качестве темы вводится устоявшееся знание, сопро-

вождающееся соответствующими модальными глагола-

ми, прилагательными или наречиями (can (может); cru-

cial (ключевой), important (важный); actually (фактиче-

ски), essentially (по существу) и др.). Затем реципиенту 

предлагается рема: описание объекта или технологии, 

которое, в соответствии со степенью освоенности зна-

ния, маркируется определенными средствами авторской 

модальности. Наконец, в финале статьи, где, как прави-

ло, намечаются перспективы последующих исследова-

ний в данном направлении, концентрация средств вы-

ражения авторской модальности, указывающих на неус-

тоявшийся характер знания, максимальна (appear (ка-

заться), may (может быть), would (был бы); desirable 

(желательный), possible (возможный); approximately 

(приблизительно), perhaps (возможно) и др.).  

В дальнейшем представляется возможным провести 

детальный количественный анализ средств выражения 

авторской модальности в контекстах терминоупотреб-

ления с целью выявить хронологические рамки этапов 

становления термина и подсчитать количество контек-

стов, необходимых термину для закрепления в терми-

носистеме. Кроме того, интерес представляет рассмот-

рение терминосистем дисциплинарных областей, смеж-

ных нанотехнологической сфере, с целью сравнитель-

но-сопоставительного анализа и выявления специфики 

употребления средств авторской модальности в соот-

ветствии с научной спецификой каждой отдельно взя-

той области. 
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Abstract: The relevance of this work is caused, firstly, by the selection of study material, which is the English-language 

nanotechnology discourse. The selected discipline segment is developing at a quick pace that causes the dynamism of  

the term formation processes and the possibility to trace them in real-time mode. Moreover, the parameters of the author’s 

modality in the scientific text were being studied only fragmentarily that proves the necessity of their analysis. The paper 

covers the consideration of the author’s modality actualization in the text and its direct relationship with the stages of  

the term formation. During the study, the author carried out the chronological analysis of the English-language scientific 

articles covering a single subject matter (in particular, related to the scanning tunneling microscopy) in order to identify  

the means of expressing the author’s modality used in them. At the same time, the author makes an attempt to associate 

logically the application of these means with the period of development of a scientific object and, consequently, with  

the stage of formation of a term nominating it. In the paper, special attention is paid to the application of modal verbs, 

modal adjectives and adverbs characterized by the highest frequency of use in the English-language nanotechnology text. 

During the analysis, the author identified the means of expressing the author’s modality marking the specific stage of  

a term development and proposed the model of scientific article text construction based on the used author’s modality 

means. It is concluded that the new knowledge and the terminological unit actualizing it undergo the identical stages of 

formation that, in the text of scientific work, is reflected in the semantics of means used to express the author’s modality 

and their concentration in the structure of the text. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению такого понятия лингвистики, как дискурс. Дается определение 

текста и дискурса, выделяются характерные для них признаки, и делается попытка разграничения данных поня-

тий. Рассматривается проблема интерпретации ключевых понятий переводоведения, таких как «единица перево-

да», «результат перевода» и «качество перевода», при условии перехода от текста к дискурсу. Проводится обзор 

русской и зарубежной литературы, посвященной изучению данной проблемы. Говорится о специфических призна-

ках дискурса, которые определяют его функционирование в определенном контексте и сообществе и характеризу-

ют его как динамичный элемент. Приводятся различные трактовки понятий «единица перевода» и «результат пере-

вода», и на основе выделенных признаков предлагается связать их с понятием «дискурс». Основное внимание уде-

ляется качеству перевода, которое связывается с нормами перевода, в частности с нормой переводческой речи.  

В статье предпринята попытка расширить понятие нормы, поскольку язык и дискурс являются развивающимися 

элементами. Предлагается анализировать перевод не только с точки зрения нормы, но и с точки зрения языковой 

аномалии. Языковая аномалия рассматривается не как ошибка, а как намеренное нарушение общелитературной 

нормы для усиления воздействия на адресата, поскольку языковая аномалия обладает также и собственно неязыко-

вой целью. Приводятся примеры использования языковой аномалии в английском языке, дается оценка качества их 

перевода на русский язык для определения необходимости идентифицировать и отражать языковую аномалию  

в переводе. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в научной литературе все ак-

тивнее обсуждается вопрос перехода от текста к дис-

курсу как к более общей категории. Сравнительный 

анализ признаков текста и свойств дискурса, выделен-

ных В.Е. Чернявской [1, с. 18–23], Н.Д. Арутюновой [2, 

с. 136–137], Г.М. Костюшкиной [3, с. 27, 31–32], пока-

зывает, что эти два понятия обладают такими схожими 

характеристиками, как: интенциональность; информа-

тивность; завершенность; связность; адресованность; 

ситуативность и адекватность. 

Пытаясь дифференцировать понятия «текст» и «дис-

курс», мы можем сказать, что текст теоретически может 

существовать вне дискурса, а дискурс нет. Это приво-

дит нас к вопросу, работаем ли мы при переводе с само-

стоятельной и, следовательно, изолированной едини-

цей, которой является текст.  

Цель данной статьи – проанализировать, что лежит  

в основе понятий переводоведения «единица перевода», 

«результат перевода» и «качество перевода»: текст или 

дискурс. 

 

ЕДИНИЦА ПЕРЕВОДА 

Проблема единицы перевода изучалась ранее [4]. 

Анализ трактовок показал, что переводоведы неодно-

значно рассматривают понятие, поскольку это может 

быть любая единица меньше текста, которую можно 

перевести целиком, но она вариативна и индивидуальна 

для каждого отдельного случая [5, с. 152]; или это мо-

жет быть микро- или макроконтекст: предложение, аб-

зац, глава и текст [6, с. 20]; или основная единица – это 

текст [7, с. 65]. Текст являлся самой крупной единицей 

перевода. 

Однако оказалось, что «текст существует не как 

самоцель. Он функционирует в речи в виде дискурса. 

Текст является потенциалом (инь), дискурс же – реа-

лизацией этого потенциала в речевой деятельности 

(ян). <…> Структура дискурса состоит из двух компо-

нентов: лингвистический (инь), который составляют 

системные языковые единицы: словоформа и предло-

жение, и экстралингвистический (ян), который состав-

ляют ситуация, прагматический, социокультурный, 

психологический и другие факторы…» [8, с. 31].  

Поскольку современная лингвистика указывала 

и указывает на значимость дискурса, а не текста, пред-

ставляется возможным говорить о том, что при перево-

де мы имеем дело не просто с текстом, а с дискурсом. 

Причем данный вывод не противоречит основным тре-

бованиям к процессу перевода. В частности, как отме-

чает Е.В. Бреус, для того чтобы сделать качественный 

профессиональный перевод, «необходимо научиться 

рассматривать каждое высказывание не как последова-

тельность слов и грамматических конструкций, а как 

выражение с помощью слов и грамматических конст-

рукций определенных целей общения, или языковых 

функций, денотативной, экспрессивной, фатической, 

командной, металингвистической и поэтической» [9,  

с. 19]. Другими словами, при переводе необходимо об-

ращать внимание на собственно текстовые характери-

стики, или языковые факторы, а также на экстралин-

гвистические факторы, которые вместе с языковыми 

были положены исследователями в основу определения 

дискурса. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕВОДА 

С одной стороны, кажется очевидным, что результа-

том перевода является текст. Для этого достаточно 

сравнить несколько определений понятия «перевод»: 

«перевод определяется как речевая деятельность пере-

водчика по созданию текста на ПЯ с опорой на текст на 

ИЯ…» [10, с. 14]; «перевод есть вид языкового посред-

ничества, при котором содержание иноязычного текста 
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(оригинала) передается на другой язык путем создания 

на этом языке информационно и коммуникативно рав-

ноценного текста» 11, с. 7; «перевод – это продукт 

деятельности переводчика – текст, созданный им в уст-

ной или письменной форме» [12, с. 12]; “Translation… 

can refer to: a) the general subject field, b) the product 

(the text that has been translated) or, c) the process (the act 

of actually carrying out a translation, otherwise known 

as translating)” (Перевод… может означать: а) научную 

область, б) продукт (текст, который был переведен), 

в) процесс (непосредственно действие по выполнению 

перевода)) [13, p. 10]. 

С другой стороны, если единицей перевода считать 

дискурс, то результатом перевода не может быть просто 

текст. Следовательно, оказывается недостаточным вла-

дение только текстовыми навыками. Для построения 

дискурса необходимо смотреть шире и понимать, что 

текст, который подлежит переводу, является статичным 

элементом, но функционирует в определенном контек-

сте и сообществе, превращаясь в дискурс как динамич-

ный элемент. Тем более что в последнее время речь 

идет не о языковых или речевых, а о дискурсивных со-

обществах (discourse communities), которые обладают 

следующими признаками: общие цели (common goals); 

правила, регламентирующие поведение и деятельность 

в группе (participatory mechanisms); обмен информаци-

ей (information exchange); собственная система жанров 

(community-specific genres); узкоспециальная термино-

логия (a highly specialized technology); высокий уровень 

профессионализма (high general level of expertise) [14].  

Таким образом, «члены дискурсивной общности 

объединяются на основе совпадения не только языковой 

принадлежности, но и сферы деятельности и профес-

сиональных интенций» [15, p. 278]. С точки зрения тре-

бований к переводу мы читаем следующее: необходимо 

знать, кто автор текста (какой дискурсивной общности 

принадлежит), для кого был написан текст (для членов 

той же самой дискурсивной общности, хотя возможна 

разница в уровнях профессионализма), с какой целью 

был написан текст (информирование, следовательно, 

использование терминологии и специфического жанра), 

и принимать то, что текст не является случайным про-

дуктом: он или начинает процесс обмена информацией, 

или продолжает его. Именно поэтому одним из самых 

частотных советов переводчикам является изучение 

тематики текста оригинала, т. е. в более широком плане 

анализ уже существующих продуктов дискурса. Подоб-

ная точка зрения соотносится с обсуждаемым в послед-

нее время социокультурным подходом в переводоведе-

нии, в основе которого лежит положение о том, что при 

переводе необходимо анализировать не только «внутри-

текстуальные» характеристики исходных текстов, но  

и учитывать личности автора/переводчика, нормы пере-

вода, ситуативность исходного и переводного текстов  

и другие культурные аспекты, которые выходят за рам-

ки сугубо текстовых характеристик [16, p. 12]. 

 

КАЧЕСТВО ПЕРЕВОДА 

Под качеством перевода понимается степень соот-

ветствия перевода оригиналу. Требования, которые 

предъявляются к качеству перевода, получили название 

«норма перевода». В.Н. Комиссаров выделяет норму 

эквивалентности перевода, жанрово-стилистическую 

норму перевода, норму переводческой речи, прагмати-

ческую норму перевода и конвенциональную норму 

перевода [17, с. 229]. Для нас представляет интерес 

норма переводческой речи, которая требует от перево-

дчика соблюдения норм переводящего, т. е. русского, 

языка. Понятие нормы неразрывно связано с понятием 

языка как системы. Фактически норма указывает на 

соответствие системе. 

В настоящее время подготовка переводчиков пред-

полагает обязательное изучение пяти перечисленных 

норм. Однако если предположить, что единицей пере-

вода является дискурс и результатом перевода является 

дискурс, то понятие нормы должно быть уточнено, по-

скольку ни язык, ни дискурс не являются статичными 

элементами, следовательно, им будут свойственны раз-

витие и изменение. Одним из явлений, указывающих на 

развитие и изменение системы, является отклонение от 

нормы, которое носит название «языковая аномалия».  

И если понятие «норма» рассматривается очень под-

робно в процессе обучения переводчиков, то о языко-

вых аномалиях не говорится ни слова. 

По определению О.В. Мурдускиной, языковая ано-

малия есть «намеренное, функционально-обусловлен-

ное нарушение норм сочетаемости языковых единиц… 

Выход за рамки нормы не противоречит норме языка,  

а реализует его скрытый потенциал и демонстрирует 

безграничные возможности аномалии… поскольку они 

могут служить источником возникновения новых смы-

слов и выступать в качестве особой формы лингвокреа-

тивной деятельности и средства самоорганизации язы-

ка» [18, с. 213]. Таким образом, языковая аномалия как 

отклонение от нормы является вполне естественным 

процессом и может наблюдаться в любом языке. Если 

учесть, что языковые аномалии «приводят к повыше-

нию информативной насыщенности содержания, т. е. 

привносят новые смыслы, повышают экспрессивность 

избранной языковой формы» [19, с. 124] и, следова-

тельно, обязательно фиксируются носителем языка,  

с позиции перевода это значит, что, если в тексте ори-

гинала мы сталкиваемся с языковой аномалией, мы 

должны уметь идентифицировать ее и, что более важно, 

отразить в переводе, иначе перевод не будет макси-

мально соответствовать оригиналу, что уже противоре-

чит задачам перевода. Таким образом, понятие нормы 

необходимо уточнить с помощью понятия языковой 

аномалии, а норму переводческой речи следует рас-

сматривать как требования к языку перевода с точки 

зрения соблюдения литературной нормы и сохранения 

языковой аномалии. 

 

ПРИМЕРЫ 

Рассмотрим несколько примеров из художественно-

го текста, поскольку именно здесь языковые аномалии 

«…утрачивают свой потенциально деструктивный ха-

рактер и обретают прагматическую оправданность, 

функциональную целесообразность и эстетическую 

значимость» [20, с. 4]. 

В произведении Л. Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» 

глава «Море Слез» начинается с фразы Алисы: 

“"Curiouser and curiouser!" cried Alice (she was so much 

surprised, that for the moment she quite forgot how to speak 

good English)”. Слово curiouser представляет собой срав-

нительную степень прилагательного, образованного  
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не по правилам: по норме к основе двусложного прила-

гательного необходимо прибавить more. Необходимо 

отметить, что данный пример (как и прочие языковые 

аномалии) не является стилистическим приемом, это 

именно отклонение, по классификации – морфологиче-

ская аномалия, которая характеризуется нарушением 

грамматических категорий согласуемых слов. Причина 

использования аномалии объясняется в исходном тексте 

в скобках: от сильного удивления девочка забыла, как 

правильно говорить по-английски, следовательно, сама 

ситуации потребовала от автора нарушить норму языка, 

и это нарушение должно быть зафиксировано в перево-

де: «Все страньше и страньше! – вскричала Алиса. От 

изумления она совсем забыла, как нужно правильно 

говорить» (пер. Н. Демуровой). Аномалия сохранена 

при переводе, как и ее новый смысл – эмоциональное 

напряжение всей ситуации. 

Еще один пример можно встретить в главе 22 рома-

на П. Вудхауса «Полный порядок, Дживз!»: “The orgy 

was taking place in one of the ground-floor rooms which 

had French windows opening on to the drive, and it was to 

these French windows that I now made my way. An orches-

tra was playing something with a good deal of zip to it, and 

under happier conditions I dare say my feet would have 

started twitching in time to the melody. But I had sterner 

work before me than to stand hoofing it by myself on gravel 

drives. I wanted that back-door key, and I wanted it 

instanter”. Прилагательное instanter также является 

морфологической аномалией. Описание, предшест-

вующее самому прилагательному, объясняет, почему 

герой не может забыть о ключе и пойти веселиться со 

всеми. Следовательно, новый смысл, который привно-

сит аномалия – эмоциональное напряжение героя, – 

должен быть передан в переводе: «Оргия происходила 

на первом этаже здания в зале с застекленными дверь-

ми, распахнутыми настежь, и я остановился перед од-

ной из них. Оркестр играл живую, заводную мелодию, 

и при других обстоятельствах мои ноги начали бы при-

танцовывать сами собой. Но сейчас у меня были дела 

поважнее танцев. Мне нужен был ключ от черного хода, 

и чем скорее, тем лучше» (пер. М. Гилинского). Ано-

малия не была сохранена при переводе, следовательно, 

был утерян и ее новый смысл. 

Следующий пример также взят из романа П. Вуд-

хауса «Полный порядок, Дживз!» (глава 20): “"Shove it 

down, Aunt Dahlia," I said sympathetically. "These things 

take it out of one, don’t they? You’ve had a toughish time, 

no doubt, soothing Anatole," I proceeded, helping myself to 

anchovy paste on toast. "Everything pretty smooth now,  

I trust?" She gazed at me in a long, lingering sort of way, 

her brow wrinkled as if in thought”. Прилагательное 

toughish также является примером морфологической 

аномалии, иллюстрирующей нарушение словообразова-

тельных связей. По правилам суффикс -ish может при-

бавляться к прилагательному и означать «приблизи-

тельно», например, greenish – зеленоватый, приблизи-

тельно зеленый, похожий на зеленый. Суффикс -ish ни-

когда не усиливает значение основы («очень зеленый»), 

он, скорее, ослабляет ее значение («почти зеленый» или 

«чуть-чуть зеленый»). Прилагательное tough имеет зна-

чение «проблемный», «вызывающий проблемы или 

трудности», следовательно, toughish будет привносить 

оттенок «почти проблемный, еще чуть-чуть и был бы 

проблемный», т. е. используя это прилагательное, герой 

явно недооценивает серьезность сложившейся ситуации, 

что подтверждается следующим предложением в ориги-

нале, поскольку тетушка посмотрела на него долгим 

взглядом и нахмурилась. В переводе мы видим следую-

щее: «"Ты должна как следует отдохнуть, тетя Делия, – 

добродушно посоветовал я. – Здорово тебе досталось, 

что? Наверное, вся издергалась, пока утешала старину 

Анатоля. – Я с наслаждением откусил кусок тоста с ан-

чоусным паштетом. – Надеюсь, все уладилось в лучшем 

виде?" Она посмотрела на меня долгим взглядом, по-

моему, это так называется, и нахмурилась, словно что-то 

обдумывая» (пер. М. Гилинского). В переводе аномалия 

не сохранена, и фраза приобретает смысловой оттенок 

сочувствия («…наверное, вся издергалась…»), а не оби-

ды, но становится непонятно, почему тетушке не понра-

вился этот добрый совет, и у нее ухудшилось настроение. 

Следовательно, отсутствие аномалии при переводе при-

вело к смысловой ошибке, что противоречит требовани-

ям к качеству перевода. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, несмотря на то, что подавляющее 

большинство исследователей рассматривают в качестве 

единицы перевода некоторую единицу, меньше текста 

или равную ему, единицей перевода может быть едини-

ца больше текста, а именно дискурс, поскольку он вби-

рает в себя не только категории, свойственные тексту, 

т. е. лингвистические, но и характеристики, выходящие 

за его пределы, т. е. экстралингвистические. Соответст-

венно, результатом перевода не может быть просто 

текст, но дискурс. Справедливость данных утверждений 

доказывается основными требованиями к процессу пе-

ревода, называемыми нормами перевода, которые пред-

писывают не только переводить слова и грамматиче-

ские конструкции, но и сохранять цель общения и пе-

редавать все функции исходного текста, т. е. учиты-

вать, например, личность автора, стиль и жанр, куль-

турные различия. Понятие «норма» подробно рассмат-

ривается в процессе обучения переводчиков, посколь-

ку текст перевода не может восприниматься получате-

лями как переводной или чужой, а должен строго со-

ответствовать зафиксированным нормам переводящего 

языка. Тем не менее языку как динамичному элементу 

может быть свойственно изменение, не соответствую-

щее норме, т. е. языковая аномалия, которая является 

вполне естественным процессом, наблюдается в лю-

бом языке и идентифицируется носителем этого языка. 

Это значит, что, если в тексте оригинала переводчик 

сталкивается с языковой аномалией, он должен уметь 

распознать и сохранить ее в переводе, иначе перевод 

не будет соответствовать оригиналу, что уже противо-

речит задачам перевода. Таким образом, в процессе 

подготовки переводчиков необходимо обращать вни-

мание на все процессы языковой системы, включая 

аномальные. 
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Abstract: The focus of the paper is on the discourse as a notion of linguistics. The paper defines the notions of text and 

discourse, identifies their characteristics and attempts to differentiate them. The focus of the paper is also on the problem 

of interpreting “translation unit”, “translation outcome” and “translation quality” as the basic notions of the translation 

studies provided there is a shift from text to discourse. There is a review of Russian and non-Russian publications on the 

problem. It clarifies the features of discourse that require its performing in a certain context and community and consider it 

as a dynamic element. The paper provides different definitions of translation unit and translation outcome and by analyz-

ing the clarified features suggests connecting the notions with discourse. The main focus is on the translation quality that is 

connected with translation norms and the norm of the target language in particular. The paper attempts to broaden the no-

tion of norm, since language and discourse are developing elements. It suggests analyzing the translation from the point of 

the norm and the language anomaly as well. The language anomaly is not defined as a mistake but as an intended violation 

of the literary norm to increase the influence on the recipient, for the language anomaly also has a non-linguistic purpose. 

The paper provides examples of the language anomaly in English and estimates the quality of its translation into Russian 

in order to conclude on the need for identifying and reproducing the language anomaly in a target text. 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что ксенофобия и экстремизм в молодежной среде 

способствуют обострению межнациональных отношений, возникновению противоречий и конфликтов на религи-

озной и этнической основе, и данная проблема приобрела глобальный характер, затронув все индустриально раз-

витые страны. Российская Федерация является одним из самых поликонфессиональных и многоэтнических госу-

дарств на европейском пространстве, и основными предпосылками к внутренней миграции населения, к социаль-

ной напряженности и к напряженности в межнациональных отношениях в субъектах РФ являются высокий уро-

вень региональной экономической дифференциации, высокий уровень социального и имущественного неравенст-

ва, различия уровня жизни населения в разных регионах России. Цель исследования – рассмотрение социально-

экономических направлений гармонизации межнациональных отношений в образовательной среде. Для этого бы-

ло проведено социологическое исследование в нескольких вузах Российской Федерации для оценки потенциаль-

ных конфликтогенов среди студентов, во время которого было опрошено свыше тысячи молодых людей. Основное 

внимание уделялось вопросам актуальности национальной идентичности в образовательной среде по признаку 

гендерных и национальных различий, удовлетворенности молодежи уровнем справедливости в обществе и поли-

тикой федеральных властей в разрезе национальной принадлежности. Изучение факторов и особенностей форми-

рования экстремизма и ксенофобии в сознании молодых людей посредством социологического анализа жизненных 

позиций является ценным для практики прогноза развития межнациональных отношений и их регулирования. Ре-

зультаты исследования подтвердили, что существует этнокультурная дистанция, где этническая и религиозная не-

терпимость является главенствующей формой. Автор приходит к выводу, что для гармонизации межнациональных 

отношений в образовательной среде и содействия диалогу между представителями различных этнических общно-

стей необходимо улучшение социально-экономического положения регионов, оперативное урегулирование потен-

циально конфликтных ситуаций, поддержание межнационального согласия. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Мировой экономический кризис и увеличение ми-

грационных потоков явились благоприятным фоном для 

обострения межнациональных противоречий и роста 

нетерпимости, причем это наблюдается даже в странах, 

достигших высокого уровня качества жизни. Это стало 

мировой тенденцией, поэтому можно уверенно конста-

тировать, что не только экономический рост и благосос-

тояние общества определяют гармоничность межна-

циональных отношений. Неприязнь и ксенофобия стали 

частым явлением на бытовом, внутрирегиональном, 

межрегиональном, государственно-политическом и ме-

ждународном уровнях. Они приобрели аспекты эконо-

мического, социально-психологического, социально-пе-

дагогического, культурологического, социального, по-

литического и другого характера. Страны со сложным 

составом населения и большой долей мигрантов зара-

жены ксенофобией и экстремизмом. Российская Феде-

рация, пожалуй, является самым поликонфессиональ-

ным и многоэтническим государством на европейском 

пространстве, и основными предпосылками к внутрен-

ней миграции населения, к социальной напряженности 

и к напряженности в межнациональных отношениях  

в субъектах РФ являются высокий уровень региональ-

ной экономической дифференциации, высокий уровень 

социального и имущественного неравенства, различия 

уровня жизни населения в разных регионах России. По 

оценке Минэкономразвития России, лидирующее место 

по социально-экономическому положению субъектов 

РФ занимает Москва, на втором месте – Санкт-Петер-

бург, далее следуют Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Московская область, Республика Татар-

стан и Ямало-Ненецкий автономный округ. Данные ре-

гионы удерживают высокие места по большинству по-

казателей рейтинга благодаря прочной фундаменталь-

ной экономической базе. В первую десятку рейтинга 

также входят Сахалинская область, Тюменская область, 

Свердловская область и Республика Башкортостан, что 

является хорошей иллюстрацией структуры российской 

экономики: в десятку сильнейших вошли финансовые  

и интеллектуальные центры страны (Москва и Санкт-

Петербург) и промышленно развитые регионы и субъ-

екты России, где сконцентрировано главное материаль-

ное богатство нашей страны – нефть и газ. Последние 

четыре места заняли Республика Алтай, Республика 

Ингушетия, Еврейская автономная область и Республи-

ка Тыва. По уровню занятости населения первое место 

у Москвы, высокий уровень безработицы отмечен в Че-

ченской Республике, Дагестане и Калмыкии. По уровню 

благосостояния семей в России в первую тройку входят 

Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО и Москва, проти-

воположные позиции – у Ивановской области, Респуб-

лики Дагестан и Псковской области. В инновационном 

рейтинге, отражающем положение развития науки, об-

разования и внедрения современных технологий, силь-

ными инноваторами в 2016 году признаны Москва, 

Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Нижегород-

ская область, а слабыми – Ненецкий автономный округ, 
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Республика Ингушетия и Чеченская Республика. По 

исследованию уровня жизни в субъектах Российской 

Федерации (уровень развития инфраструктуры, заня-

тость населения, величина заработной платы, соотно-

шение показателей спроса и предложения) в четверку 

сильнейших городов вошли Калининград, Краснодар, 

Екатеринбург, Иркутск. По данным Минрегиона России 

и руководителей субъектов Российской Федерации, 

большая часть субъектов Российской Федерации дела-

ют акцент на наличии связи между уровнем напряжен-

ности в межнациональных отношениях и социально-

экономическим развитием региона, что в первую оче-

редь связано с внешней и межрегиональной миграцией 

населения, приводящей к ксенофобии и нетерпимости 

[1]. Законодательство Российской Федерации в области 

межнациональных отношений должно соответствовать 

потребностям общества по укреплению гражданского 

единства и снижению межнациональной напряженно-

сти для обеспечения гражданского мира и межнацио-

нального согласия, поэтому Указом Президента РФ  

от 19 декабря 2012 г. № 1666 была утверждена «Страте-

гия государственной национальной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года», а затем – фе-

деральная целевая программа по реализации Стратегии 

«Укрепление единства российской нации и этнокуль-

турное развитие народов России» (общий объем финан-

сирования с 2014 по 2020 год составляет 6,8 млрд руб.), 

где на реализацию региональных целевых программ по 

гармонизации межнациональных отношений предусмат-

ривается выделение субсидий из федерального бюдже-

та. Помимо этого, 630 млн руб. в виде субсидий из фе-

дерального бюджета в бюджеты субъектов Российской 

Федерации выделяется с целью финансирования дея-

тельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций по решению социальных проблем [1]. 

Дискуссии по разрешению проблемы ксенофобии  

и экстремизма широко проводятся на научных, общест-

венных и политических площадках. Озвучиваются раз-

ные идеи по преодолению и профилактике ксенофобии, 

в том числе и в молодежной среде. Чаще других пред-

ставляется решение в целенаправленной работе по со-

хранению и развитию ценностного отношения к тради-

ционным культурам, содействию развития националь-

ного самосознания, толерантности и патриотизма. На 

это ориентирована Федеральная целевая программа 

«Укрепление единства российской нации и этнокуль-

турное развитие народов России (2014–2020 годы)», 

направленная на гармонизацию межнациональных  

и межконфессиональных отношений, укрепление меж-

культурного взаимодействия в российском обществе, 

содействие развитию этнокультурного многообразия 

народов страны, укрепление единения граждан Россий-

ской Федерации. 

Само явление ксенофобии, ее сущность и специфика 

проявлений оказываются в центре полидисциплинарно-

го внимания. Анализ теоретических подходов изучения 

ксенофобии в различных отраслях гуманитарного зна-

ния позволяет выделить разные направления исследо-

ваний: проблемами мультикультурализма и национа-

лизма занимаются Ст. Холл, В.А. Тишков, W. Kymlicka 

и др. [2–4]; исследованиями этнического самосознания 

и этнической идентичности – А.П. Садохин, Т.Г. Стефа-

ненко, Ф.С. Эфендиев и др. [5–8]; механизмами форми-

рования межэтнических стереотипов, предубеждений, 

конфликтов – Т.Г. Грушевицкая, Н.М. Лебедева, А.М. Му-

равьев и др. [9–12]; теоретическими аспектами ксено-

фобии – Э. Фромм, К. Лоренц, Ю.В. Арутюнян и др. 

[13–15]; проблематикой предупреждения ксенофобии – 

А.Г. Асмолов, Г.У. Солдатова, А.В. Макарчук, А.А. Су-

кало, Л.М. Дробижева и др. [16–19]. 

Высокая актуальность исследований проблемы пре-

одоления ксенофобии и нетерпимости в молодежной 

среде определяется тем, что ксенофобия способствует 

возникновению противоречий и конфликтов на религи-

озной и этнической основе, обострению межнацио-

нальных и межконфессиональных отношений. 

Не надо забывать, что ксенофобия выступает пред-

шественницей и предпосылкой экстремизма, который 

является конфликтной картиной окружающей действи-

тельности на принципах оправдания и легитимности 

жестокости и насилия. До совершения насильственных 

действий в сознании молодых людей происходит их ле-

гитимация, оправдание и принятие как должное. Внут-

ренняя логичность этой легитимации обусловлена де-

формацией культурных традиций, экономическими, 

политическими и социальными факторами. Опираясь 

на многообразие социального мира и уровень включен-

ности в него молодых людей нового поколения, эти 

факторы были классифицированы в работе [20]. Поля-

ризация общества по целому ряду признаков и, как 

следствие, формирование у молодых людей признаков 

социальной несправедливости и обделенности относят-

ся к комплексу этих факторов. 

Нами были подвергнуты социологическому анализу 

жизненные позиции студентов нескольких вузов (Там-

бовского государственного университета имени Г.Р. Дер-

жавина, Тольяттинского государственного университе-

та, Волжского университета им. В.Н. Татищева и По-

волжского государственного университета сервиса). 

Целью социологического анализа стала оценка потен-

циальных конфликтогенов и направления гармонизации 

взаимоотношений в образовательной среде. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Было опрошено более тысячи студентов, и почти 

половина из них относится критически к уровню спра-

ведливости в обществе и политике федеральных орга-

нов власти. Экономические условия и жизнь в целом 

оцениваются опрошенной молодежью как наиболее  

стабильные. 84,1 % опрошенных полностью и частично 

удовлетворены материальным положением семьи, 

91,9 % – довольны своей жизнью в целом. Можно оце-

нить как средний уровень удовлетворенности молоды-

ми людьми религиозной ситуацией в обществе и со-

стоянием межнациональных отношений. Возможно, та-

кие показатели являются следствием бытующего пред-

ставления о нашей стране как о светском государстве,  

в котором нет ни нетерпимости к российскому общест-

ву, ни религиозного фанатизма. Как видим, политика 

федеральных властей и уровень справедливости в об-

ществе являются основными факторами, которые могут 

положительно повлиять на критическое отношение к не-

похожести и инаковости (см. таблицу 1). 

Вне зависимости от статусных различий анкетируе-

мых, таких как возраст, пол и занятость, уровень недо-

вольства вышеназванными условиями реальной жизни 
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Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «В какой мере Вы удовлетворены  

следующими сторонами личной и общественной жизни?» 

 

Варианты социальных  

конфликтогенов 

Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Полностью  

не удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 
Итого 

Своей жизнью в целом 46,1 45,8 4,8 3,3 100,0 

Материальным положением  

своей семьи 
33,8 50,3 12,6 3,3 100,0 

Уровнем справедливости  

в обществе 
9,0 37,4 45,4 8,2 100,0 

Политикой федеральных властей 7,2 34,6 44,8 13,4 100,0 

Политикой региональных властей 7,6 38,4 37,6 16,4 100,0 

Состоянием межнациональных 

отношений 
12,8 41,2 27,1 18,9 100,0 

Религиозной ситуацией в нашем 

обществе 
7,0 43,9 35 14,1 100,0 

 

 

практически одинаков. Но оценка общественной жизни 

разнится у представителей русской национальности   

и других национальностей (см. таблицу 2). Националь-

ность молодых людей также оказывает влияние на от-

ношение к политике федеральных властей и оценку 

уровня справедливости в обществе. 

Здесь следует обратить внимание на определение 

молодежью характера и степени своей собственной 

идентичности и востребованности. В таблице 3 нагляд-

но представлено, что в большинстве своем опрошенные 

выказывают степень актуальности и важности своего 

национального происхождения выше среднего. Только 

для 8,4 % анкетируемых их этническая принадлежность 

«вообще не значима», для 14,7 % «мало значима» – т. е. 

для этого числа молодых людей их национальная при-

надлежность не имеет большого значения, но оценка 

различий в ценности своей национальной принадлежно-

сти по статусным группам несет практический смысл. 

Опираясь на полученные данные (см. таблицу 3), 

следует обратить внимание на то, что представители 

различной этничности неодинаково реагируют на нее 

(r=0,081, при p=0,008, значение х²=11,892 при p=0,018). 

По признаку гендерных различий молодежи также на-

блюдается неодинаковая реакция на собственную эт-

ничность (r=0,094, при p=0,002, значение х²=21,379 при 

p=0,000), к тому же перцепция собственной этничности 

не обуславливается различиями по характеру занятости 

респондентов и их возрастом. 

Наглядно видно, что респонденты русской нацио-

нальности демонстрируют невысокую степень озабо-

ченности своей этнической дифференцированностью,  

а для респондентов нетитульных наций этнический ас-

пект более востребован. 

Также наблюдаются некоторые различия в воспри-

ятии национальной принадлежности по признаку ген-

дерных различий опрошенных: мужчины уделяют своей 

этнической специфике гораздо больше внимания. Со-

гласно опросу, среди представительниц женского пола  

о высокой актуальности своей этнической принадлеж-

ности заявляют более трети, а среди представителей 

мужского пола – чуть менее половины респондентов 

(см. таблицу 4). 

 

 

Таблица 2. Удовлетворенность молодежи уровнем справедливости в обществе и политикой  

федеральных властей в разрезе национальной принадлежности (х²=8,121 при p=0,04) 

 

Характер удовлетворенности уровнем справедливости  

в обществе и политикой федеральных властей 

Национальность 
Итого 

Русские Нерусские 

Полностью удовлетворен 7,7 12,7 10,2 

Удовлетворен частично 37,5 38,2 37,85 

Полностью не удовлетворен 45,8 43,9 44,85 

Затрудняюсь ответить 9,0 5,2 7,1 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

 

Таблица 3. Актуальность национальной идентичности в студенческой среде  

по национальному признаку 

 

Национальный  

критерий 

Насколько для Вас значима Ваша национальность? 

Итого Очень  

значима 

Скорее значима, 

чем нет 

Мало  

значима 

Вообще  

не значима 

Затрудняюсь 

ответить 

Русские 37,6 34,0 15,7 8,3 4,4 100,0 

Нерусские 49,8 25,4 13,5 8,5 2,8 100,0 

Итого 43,7 29,7 14,6 8,4 3,6 100,0 
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Таблица 4. Актуальность национальной идентичности в студенческой среде  

по признаку гендерных различий 

 

Гендерный критерий 

Насколько для Вас значима Ваша национальность? 

Итого Очень  

значима 

Скорее значима, 

чем нет 

Мало  

значима 

Вообще  

не значима 

Затрудняюсь 

ответить 

Пол 
Мужской 44,3 32,1 10,8 9,8 3,0 100,0 

Женский 35,7 32,4 19,0 7,7 5,2 100,0 

Итого 40,0 32,25 14,9 8,75 4,1 100,0 

 

 

Национальная принадлежность воспринимается 

достаточно спокойно большей частью молодежи. Около 

половины молодых респондентов утверждают, что их 

национальность не превосходит другие и не отличается 

исключительным значением. Однако около трети опро-

шенных уверены в привилегирации, особом статусе 

своей национальной идентичности, выгодно отличаю-

щей их от других и позволяющей чувствовать свою ис-

ключительность. Как видим, треть молодежи трансли-

рует устойчивое преобладание националистических 

установок, и эта цифра достаточна весомая – на нее 

следует обратить внимание – но все же стоит сделать 

оговорку: такая установка является типичной только 

для трети анкетируемой молодежи, а в целом респон-

денты демонстрируют уверенный и твердый выбор  

в своих убеждениях, и только небольшой процент оп-

рошенных не смог высказать конкретного и ясного от-

ношения к своей национальной принадлежности. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Интерес к изучению факторов и особенностей фор-

мирования экстремизма и ксенофобии в сознании мо-

лодежи посредством социологического анализа жиз-

ненных позиций молодых людей является ценным для 

практики прогноза развития межнациональных отно-

шений и их регулирования. Результаты данного ис-

следования подтвердили существование этнокуль-

турной дистанции среди молодежи, где главенствую-

щей формой является этническая и религиозная нетер-

пимость. Дистанцирование может быть ситуативным  

и проявляться в агрессивном поведении, насильственных 

действиях, в устойчивых, обобщенных и эмоционально 

окрашенных представлениях о «другом» (негативные 

гетеростереотипы), в связи с чем в системе управления 

сферой государственной национальной политики остро 

встает вопрос налаживания межведомственной и межу-

ровневой координации по раннему предупреждению 

проявлений ксенофобии и экстремизма среди молодежи 

в регионах и муниципальных образованиях, решение 

которого также будет способствовать и гармонизации 

межнациональных отношений в образовательной среде. 

Полученные результаты исследования позволяют сде-

лать вывод о том, что политика федеральных властей  

и уровень справедливости в обществе являются основ-

ными факторами, которые могут влиять на критическое 

отношение к непохожести и инаковости, поэтому ста-

новится необходимым улучшение социально-экономи-

ческого положения регионов, оперативное урегулиро-

вание потенциально конфликтных ситуаций, поддержа-

ние межнационального согласия, усиление мер содей-

ствия диалогу между представителями различных эт-

нических общностей, а Стратегия государственной на-

циональной политики Российской Федерации является 

основой для законотворчества на национальном и ре-

гиональном уровне и служит мощным катализатором 

укрепления межнациональных отношений в нашем го-

сударстве. 
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Abstract: The relevance of the study is caused by the fact that the xenophobia and extremism in the youth environment 

contribute to the aggravation of interethnic relations, the emergence of conflicts and contradictions on the ethnic and reli-

gious basis, and this issue became globalized and affecting all industrialized countries. The Russian Federation is one of 

the most multi-confessional and multi-ethnic states within the European environment. The high level of regional economic 

differentiation, high level of social and material inequality, and the differences in living standards in different regions of 

Russia are the main prerequisites to the internal migration of population, social tensions, and tensions in the interethnic 

relations in the Russian Federation. The aim of the research is the consideration of socio-economic directions of harmoni-

zation of interethnic relations within the educational environment. In this regard, the author carried out the sociological 

study in several higher educational institutions of the Russian Federation to assess the potential conflicts among the stu-

dents, during which more than a thousand young people were interviewed. The author concentrates on the issues of rele-

vance of national identity within the educational environment according to the gender and national differences, the satis-

faction of youth with the level of justice in society and the federal government policy in the context of national identity. 

The study of factors and features of extremism and xenophobia formation among young people through the sociological 

analysis of their attitudes is valuable in the practice of forecasting the development and regulation of the inter-ethnic rela-

tions. The results of the study confirm that there is an ethnic and cultural distance, where the ethnic and religious intole-

rance are the dominant form. The author concludes that to harmonize the interethnic relations within the educational envi-

ronment and to promote the dialogue between the representatives of different ethnic communities, it is necessary to im-

prove the socio-economic situation of the regions, to resolve rapidly the potential conflicts, and to keep the interethnic 

concord. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ранее не изученные стороны поэтического языка К.Ф. Рылеева: исполь-

зуемые им фразеологизмы, их количественно-качественная характеристика (причем в сравнении с другими писа-

телями), художественные функции – что в итоге и обусловливает актуальность обращения к данной теме. Методи-

ка исследования основана на материале алфавитно-частотных словарей языка русских поэтов (А.И. Полежаев, 

А.А. Дельвиг, Н.П. Огарев, Н.М. Языков, П.А. Вяземский, Д.В. Давыдов, Е.А. Баратынский, Н.М. Карамзин,  

Д.В. Веневитинов, К.Ф. Рылеев), изданных авторами. Установлено, в частности, что в поэзии К.Ф. Рылеева встре-

чается не менее 66 фразеологизмов с общим числом их употреблений около 100 раз; в данном отношении его по-

этический язык выглядит статистически «средним», не выделяющимся по шкале «фразеологичности» в кругу со-

временников. Среди выявленных в произведениях поэта фразеологизмов имеются структурные варианты, автор-

ские вариации и трансформации устойчивых словосочетаний. В этимологическом плане среди них преобладают 

исконно русские устойчивые выражения; в меньшей степени присутствуют библеизмы и славянизмы; почти не 

встречаются западноевропейские по происхождению фразеологизмы. В стилистическом отношении большинство 

фразеологизмов, использованных поэтом, разговорно-просторечные по окраске; в меньшей мере им употребляют-

ся книжно-высокие устойчивые выражения. В основной массе привлекаемые К.Ф. Рылеевым фразеологизмы не 

устарели к сегодняшнему дню. Эстетические функции фразеологизмов в его поэзии весьма традиционны: усиле-

ние художественной экспрессии, выражение оценки лирическим субъектом, повествователем, персонажем, речевая 

характеристика героя, единично – каламбурная игра слов. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Системное, персонализированное и детальное изу-

чение истории русского поэтического языка – актуаль-

ная задача отечественной филологии. Одним из магист-

ральных направлений в этом русле является осмысле-

ние исторической поэтики, и в частности лингвопоэти-

ки, изучение языка виднейших стихотворцев прошлого, 

прежде всего поэтов-классиков, оказывавших своих 

творчеством, а иногда и личностью, судьбой, биографи-

ей, то или иное воздействие на литераторов-современ-

ников и последующую литературно-художественную 

традицию [1]. 

В полной мере это относится к фигуре поэта-

декабриста К.Ф. Рылеева (1795–1826), ценимого чита-

телями не только как писателя с патриотической уста-

новкой, но и в реальности воплотившего призывы сво-

его лирического героя к самопожертвованию ради обще-

ственного блага, – во всяком случае, так, как это понимал 

сам поэт и его единомышленники. Изменение наших 

современных представлений о прошлом – в контексте 

трансформации «исторической памяти», смены идеоло-

гических парадигм – нисколько не противоречит сло-

жившейся объективной оценке творчества К.Ф. Рылеева 

как важной вехи в историко-литературном процессе, не 

умаляет его поэтического наследия, не раз являвшегося 

предметом научного и научно-популярного осмысления 

в отечественной и зарубежной печати [2–4]. 

Фразеологизмы, в отличие от лексем и имен собст-

венных (онимов), далеко не естественный элемент 

поэтического языка, вследствие их особой струк-

турности, преимущественно сниженной стилистиче-

ской окраски и повышенной экспрессивности [5]. 

Тем не менее (и отчасти благодаря их знаковой специ-

фике) они нередко используются стихотворцами в раз-

ных стилевых и контекстных условиях [6]. Это обстоя-

тельство дает основание и для сопоставительных ис-

следований в данном плане – сравнения не только лек-

сиконов, ономастиконов тех или иных поэтов, но и их 

фразеологических «арсеналов» [7; 8]. 

Соответственно, в статье ставится цель проанализи-

ровать поэтический язык и лингвопоэтику К.Ф. Рылеева 

в указанном аспекте, из чего вытекают следующие кон-

кретные задачи: а) выявить фразеологизмы в поэзии 

Рылеева; б) определить их количество; в) рассмотреть 

их качественные характеристики; г) наметить их основ-

ные эстетические функции в произведениях писателя; 

д) сравнить масштаб привлечения поэтом фразеологиз-

мов с идентичными параметрами других стихотворцев, 

чье словоупотребление уже было осмыслено в данном 

отношении. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа основывается на данных «Словаря поэтиче-

ского языка К.Ф. Рылеева» [9], отражающего в полном 

объеме все тексты поэта, включая их варианты, кол-

лективные стихотворения, написанные им в соавтор-

стве с А.А. Бестужевым, и приписываемые К.Ф. Рылее-

ву, с наибольшей вероятностью, поэтические сочинения 

[10]. На этой основе была создана электронная картоте-

ка всех словоупотреблений писателя, выявлены лексем-

ные инварианты, онимы, варваризмы, а также собст-

венно фразеологические единицы. 

Установление фразеологического статуса тех или иных 

комбинаций слов осуществлялось путем обращения к раз- 

нообразным фразеологическим [11–13] и толковым  
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[14–15] словарям, отражающим не только современное 

состояние русского языка, но и его ретроспективу, что 

особенно существенно и необходимо, когда речь идет 

об анализе творчества и языка писателей прошлого.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В поэзии К.Ф. Рылеева (лирика, думы, поэмы, дра-

матургия, переводы, агитационные песни) встречаются 

следующие фразеологизмы: без вины виноватый, бить 

челом, боже упаси, вверх дном, век вековать, во сто 

крат, волос стал/становится дыбом (на голове), вос-

креснуть из праха, воссылать молитвы/мольбы, вот 

же на <тебе>, вперить/вперять взор/очи/слух, глава 

упала с плеч, голова катится с плеч, дать карачун,  

до гроба, драть кожу, драть по две шкуры, ду-

ша/сердце рвется (к чему-либо), дыханье сперлось, 

ехать рысью, запрясть/прясть ушами, испить полной 

чашею (что-либо), испустить последний вздох, исчадье 

ада, круговая чаша, курить фимиам, лететь стрелой, 

молоть вздор, мотать на ус, на случай, наводить тос-

ку, не в силах, не видно ни зги, не сводить очей, нечист 

на руку, нестись на рысях, нет числа, ни свет ни заря, 

нитки сухой нет, обетованный край, от души, отвес-

ти/отвесть тоску, отводить грусть, открытый стол 

«обеды в частном доме, на которые можно приходить 

без особого приглашения», отрясать сон «просыпáть-

ся, пробуждаться», перевесть дыхание, повесить нос, 

по манию руки, поникнуть головой, потопить горе  

в пунше <вине>, потупить взгляд/взор/очи, пробил его 

конец <последний час>, развязать язык, разинуть рот, 

русский бог, сами с усами, сверкать взором, сердце 

рвется, склонить главу, стоять горой, стоять на ча-

сах, строить воздушные замки, упасть ниц, хоть вы-

жми, царствие небесное, что есть мочи – всего 66. 

Среди них нередки структурные варианты, напри-

мер вперить/вперять взор/очи/слух, потупить 

взгляд/взор/очи; реже присутствуют авторские вариации 

и трансформации узуальных устойчивых словосочета-

ний и других подобных фразеологизированных комби-

наций слов, например испить полной чашей, потопить 

горе в пунше <вине>. Общее число употреблений таких 

фразеологических единиц в произведениях писателя 

приближается к 100, т. е. некоторые их них используют-

ся им неоднократно.  

Для сравнения: в поэзии Н.П. Огарева, по нашим 

данным, встречается около 300 фразеологизмов [16], 

П.А. Вяземского – 119 [17], Е.А. Баратынского – 96 [18], 

Н.М. Языкова – 34 [19], А.А. Дельвига – 32 [20],  

Д.В. Давыдова – 26 [21], Н.М. Карамзина – 18 [22],  

Д.В. Веневитинова – 12 [23]. В данном отношении по-

этический язык К.Ф. Рылеева выглядит, следовательно, 

статистически «средним», не выделяющимся ни в ту, ни 

в другую сторону по шкале «фразеологичности». В то 

же время необходимо отметить некоторую зависимость 

указанного статистического параметра от объема вы-

борки (количества текстов и словоупотреблений), на 

основе которых сделаны такие наблюдения, – иначе 

говоря, от объема корпусов литературного наследия 

писателей и, в неменьшей степени, от жанровой специ-

фики их творчества. Так, совокупный объем текстов 

П.А. Вяземского (более 191 тысячи словоупотреблений) 

превышает соответствующий показатель наследия  

Н.П. Огарева (более 116 тысяч словоупотреблений); 

однако последний использует фразеологию в целом 

гораздо активнее, во многом вследствие обращения  

к лиро-эпическим жанрам (поэмы, повести в стихах),  

в большей мере предрасположенным к речевой типиза-

ции и индивидуализации персонажей, по сравнению  

с характеризацией обычного лирического героя. Тем 

более последнее касается непринужденной романной 

формы лирико-эпического повествования, например 

«Евгения Онегина» А.С. Пушкина, – произведения,  

в котором автор уже в начальной строфе вводит не-

сколько фразеологических единиц, а в сумме их насчи-

тывается в романе свыше 100, причем некоторые из них 

используются неоднократно [24]. 

С точки зрения семантической (мотивационной)  

и синтагматической типологии выявленные фразеоло-

гизмы в основном являются фразеологическими един-

ствами: без вины виноватый, бить челом, боже упаси, 

вверх дном, век вековать, во сто крат, волос  

стал/становится дыбом (на голове), воскреснуть из 

праха и др.; встречаются примеры фразеологических 

сочетаний: исчадье ада, потупить взгляд/взор/очи, ра-

зинуть рот. 

В этимологическом плане среди них преобладают 

исконно русские устойчивые выражения, порожденные 

живой, разговорной речью: голова катится с плеч, 

дать карачун, до гроба, драть по две шкуры, ду-

ша/сердце рвется (к чему-либо), дыханье сперлось и др. 

В меньшей степени присутствуют, например, библеиз-

мы и славянизмы: воскреснуть из праха, воссылать 

молитвы/мольбы, исчадье ада, курить фимиам, нет 

числа, обетованный край, по манию руки, царствие 

небесное. Почти не встречаются западноевропейские по 

происхождению фразеологизмы (заимствования, каль-

ки, варваризмы): стоять на часах, строить воздушные 

замки. 

В стилистическом отношении большинство фразео-

логизмов, использованных поэтом, относится к разго-

ворно-просторечным (молоть вздор, мотать на ус,  

не в силах, не видно ни зги, нечист на руку, хоть вы-

жми, что есть мочи и др.); в меньшей мере встречают-

ся книжно-высокие устойчивые выражения: перевесть 

дыхание, по манию руки, упасть ниц и др. 

В основной своей массе привлекаемые К.Ф. Рыле-

евым фразеологизмы не устарели к сегодняшнему дню; 

тем не менее в произведениях поэта имеются и архаи-

ческие, исторические фразеологические единицы, тре-

бующие лингвистического комментария для читателей 

его произведений: открытый стол, отрясать сон. Тем 

более это касается словаря поэта, в котором немало ус-

таревших лексем и их контекстных значений: абазинцы, 

ахтырцы, бутцы, вретище, выникнуть, гарк, гоим, 

гридница, дебристый, нудить, поморье, сакма, собор, 

управа и др. 

Эстетические функции фразеологизмов в поэзии 

К.Ф. Рылеева не отличаются яркой индивидуальностью, 

они весьма традиционны: это усиление художественной 

экспрессии, выражение оценки лирическим субъектом, 

повествователем, персонажем, речевая характеристика 

героя, единично – каламбурная игра слов. Например: 

«Скажи, Кутузовым попранный, / О галл, грехами обу-

янный, / Что он [М.И. Кутузов] есть ангел пред тобой, / 

Скажи, что он Алкид российский, / Что ты – дух злоб-

ный, лютый, низкий, / Исчадье ада, не герой!» («Князю 
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Смоленскому», 1814); «Ах, где те острова, / Где растет 

трынь-трава, / Братцы! / <…> / Где Бестужев-драгун / 

Не дает карачун / Смыслу» («<Агитационные песни>», 

1822–1823); «[монолог Войнаровского] Но знал и я ко-

гда-то радость, / И от души людей любил, / И полной 

чашею испил / Любви и тихой дружбы сладость» 

(«Войнаровский», 1823–1824); «А до бога высоко, /  

До царя далеко, / Да мы сами / Ведь с усами, / Так мо-

тай себе на ус» («<Агитационные песни>», 1824); 

«Хоть Пушкин суд мне строгий произнес / И слабый 

дар, как недруг тайный, взвесил, / Но от того, Бестужев, 

еще нос / Я недругам в угоду не повесил» («Бестуже-

ву», 1825).  

 

ВЫВОДЫ 

В поэтическом языке К.Ф. Рылеева встречается не 

менее 66 фразеологизмов, употребленных в совокупно-

сти около 100 раз. Они разноплановы с точки зрения 

происхождения (исконно русские, библеизмы, церков-

нославянизмы, реже иноязычные кальки) и стилистиче-

ской окраски (разговорно-просторечные, книжно-вы-

сокие). Фразеологизмы выполняют в произведениях 

поэта ряд эстетических функций, что в целом усиливает 

экспрессию его поэтического самовыражения, характе-

ризует речь его героев, позволяет давать эмоциональ-

ные оценки тем или иным лицам, явлениям и т. д. Учет 

данных языковых элементов дополняет представление  

о стиле и поэтике писателя. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Васильев Н.Л. Новые горизонты в писательской лек-

сикографии и в изучении исторической лингвопо-

этики русской литературы // Международный жур-

нал экспериментального образования. 2016. № 1.  

С. 150–153. 

2. Маслов В.И. Литературная деятельность К.Ф. Ры-

леева. Киев: тип. имп. ун-та Св. Владимира акцио-

нерного об-ва печати и изд. дела Н.Т. Корчак-

Новицкого, 1912. 378 с. 

3. O’Meara P. K.F. Ryleev: a political biography of  

the Decembrist poet. Princeton: Princeton University 

Press, 1984. 382 p. 

4. Готовцева А.Г., Киянская О.И. Рылеев. М.: Молодая 

гвардия, 2013. 350 с. 

5. Шанский Н.М. Фразеология современного русского 

языка. М.: Либроком, 2012. 272 с. 

6. Васильев Н.Л. Фразеология в поэтическом языке 

Н.П. Огарева // Русский язык в контексте нацио-

нальной культуры: материалы Международной на-

учной конференции. Саранск: Мордов. ун-т, 2010.  

С. 39–43.  

7. Васильев Н.Л. Об отражении фразеологии в алфа-

витно-частотных словарях русских писателей // Рус-

ская литература в иноязычном культурном про-

странстве: монолог, диалог, полилог: сборник мате-

риалов Международной научно-практической кон-

ференции. Саранск: Мордов. ун-т, 2016. С. 362–366. 

8. Васильев Н.Л., Жаткин Д.Н. Фразеология в произве-

дениях поэтов «пушкинской плеяды» (сравнитель-

но-статистические аспекты) // Балтийский гумани-

тарный журнал. 2016. Т. 5. № 3. С. 16–19. 

9. Васильев Н.Л., Жаткин Д.Н. Словарь поэтического 

языка К.Ф. Рылеева. Пенза: ПензГТУ, 2017. 100 с. 

10. Рылеев К.Ф. Полное собрание стихотворений. Л.: 

Сов. писатель, 1971. 480 с. 

11. Фразеологический словарь русского языка / под ред. 

А.И. Молоткова. М.: Сов. энциклопедия, 1967. 544 с. 

12. Фразеологический словарь современного русского 

литературного языка / под ред. А.Н. Тихонова. М.: 

Флинта, 2004. Т. 1. 832 с.; Т. 2. 832 с. 

13. Федоров А.И. Фразеологический словарь русского 

литературного языка. М.: АСТ, 2008. 878 с. 

14. Толковый словарь русского языка. В 4 т. / под ред.   

Д.Н. Ушакова. М.: Сов. энциклопедия, 1935–1940. 

15. Большой академический словарь русского языка.  
В 23 т. / ред. К.С. Горбачевич, А.С. Герд. СПб.: Нау-

ка, 2004–2014. 

16. Васильев Н.Л. Словарь поэтического языка Н.П. Ога-

рева. Саранск: Мордов. ун-т, 2013. 124 с. 

17. Васильев Н.Л., Жаткин Д.Н. Словарь поэтического 

языка П.А. Вяземского (с приложением малоизвест-

ных и непубликовавшихся его стихотворений). М.: 

Флинта, 2015. 424 с. 

18. Васильев Н.Л., Жаткин Д.Н. Словарь поэтического 

языка Е.А. Баратынского. М.: Флинта, 2016. 156 с. 

19. Васильев Н.Л., Жаткин Д.Н. Словарь Н.М. Языкова. 

М.: Флинта, 2013. 120 с. 

20. Васильев Н.Л., Жаткин Д.Н. Словарь языка А.А. Дель-

вига. М.: Флинта, 2009. 148 с.  

21. Васильев Н.Л., Жаткин Д.Н. Словарь поэтического 

языка Д.В. Давыдова. М.: Флинта, 2016. 100 с. 

22. Васильев Н.Л., Жаткин Д.Н. Словарь поэтического 

языка Н.М. Карамзина. М.: Флинта, 2016. 80 с. 

23. Васильев Н.Л., Жаткин Д.Н. Словарь поэтического 

языка Д.В. Веневитинова. М.: Флинта, 2017. 108 с. 

24. Васильев Н.Л. Фразеология как художественно-

изобразительное средство в романе А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» // Болдинские чтения. Н. Новго-

род: Нижегор. ун-т, 2001. С. 91–100. 

 

REFERENCES 

1. Vasilev N.L. New horizons in a writer’s lexicography 

and in study of historical linguistic poetics of the Rus-

sian literature. Mezhdunarodnyy zhurnal eksperimental-

nogo obrazovaniya, 2016, no. 1, pp. 150–153. 

2. Maslov V.I. Literaturnaya deyatelnost K.F. Ryleeva 

[Literary activities of K.F. Ryleev]. Kiev, tip. imp. un-ta 

Sv. Vladimira aktsionernogo ob-va pechati i izd. dela 

N.T. Korchak-Novitskogo Publ., 1912. 378 p. 

3. O’Meara P. K.F. Ryleev: a political biography of  

the Decembrist poet. Princeton, Princeton University 

Press Publ., 1984. 382 p. 

4. Gotovtseva A.G., Kiyanskaya O.I. Ryleev [Ryleev]. 

Moscow, Molodaya gvardiya Publ., 2013. 350 p. 

5. Shanskiy N.M. Frazeologiya sovremennogo russkogo 

yazyka [The phraseology of contemporary Russian lan-

guage]. Moscow, Librokom Publ., 2012. 272 p. 

6. Vasilev N.L. Phraseology in poetic language Ogareva. 

Russkiy yazyk v kontekste natsionalnoy kultury: 

materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. Sa-

ransk, Mordov. un-t Publ., 2010, pp. 39–43. 

7. Vasilev N.L. About the reflection of phraseology in al-

phabetic-frequency dictionaries of Russian writers. 

Russkaya literatura v inoyazychnom kulturnom 

prostranstve: monolog, dialog, polilog: sbornik 

materialov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy 

Вектор науки ТГУ. 2017. № 2 (40) 95



Н.Л. Васильев, Д.Н. Жаткин   «Фразеология в поэтическом языке К.Ф. Рылеева» 

 

konferentsii. Saransk, Mordov. un-t Publ., 2016,  

pp. 362–366. 

8. Vasilev N.L., Zhatkin D.N. Phraseology in the “Push-

kin’s pleiad of poets” compositions (comparative-

statistics aspects). Baltiyskiy gumanitarnyy zhurnal, 

2016, vol. 5, no. 3, pp. 16–19. 

9. Vasilev N.L., Zhatkin D.N. Slovar poeticheskogo yazyka 

K.F. Ryleeva [Dictionary of poetic language of  

K.F. Ryleev]. Penza, PenzGTU Publ., 2017. 100 p. 

10. Ryleev K.F. Polnoe sobranie stikhotvoreniy [Complete 

collection of poems]. Leningrad, Sov. pisatel’ Publ., 

1971. 480 p. 

11. Molotkova A.I., ed. Frazeologicheskiy slovar russkogo 

yazyka [Phraseological dictionary of Russian language]. 

Moscow, Sov. entsiklopediya Publ., 1967. 544 p. 

12. Tikhonova A.N., ed. Frazeologicheskiy slovar sovre-

mennogo russkogo literaturnogo yazyka [Phraseological 

dictionary of the modern Russian literary language]. 

Moscow, Flinta Publ., 2004. Vol. 1, 832 p.; Vol. 2,  

832 p. 

13. Fedorov A.I. Frazeologicheskiy slovar russkogo 

literaturnogo yazyka [Phraseological dictionary of  

the Russian literary language]. Moscow, AST Publ., 

2008. 878 p. 

14. Ushakov D.N., ed. Tolkovyy slovar russkogo yazyka 

[Explanatory dictionary of the Russian Language]. 

Moscow, Sov. entsiklopediya Publ., 1935–1940. 4 vols. 

15. Gorbachevich K.S., Gerd A.S., eds. Bolshoy 

akademicheskiy slovar russkogo yazyka [Big academic 

dictionary of Russian]. Sankt Petersburg, Nauka Publ., 

2004–2014. 23 vols. 

16. Vasilev N.L. Slovar poeticheskogo yazyka N.P. Ogareva 

[Dictionary of the poetic language of N.P. Ogarev]. Sa-

ransk, Mordov. un-t Publ., 2013. 124 p. 

17. Vasilev N.L., Zhatkin D.N. Slovar poeticheskogo yazyka 

P.A. Vyazemskogo (s prilozheniem maloizvestnykh  

i nepublikovavshikhsya ego stikhotvoreniy) [Dictionary 

of poetic language of P.A. Vyazemskiy (attaching his lit-

tle-known and unpublished poems)]. Moscow, Flinta 

Publ., 2015. 424 p. 

18. Vasilev N.L., Zhatkin D.N. Slovar poeticheskogo yazyka 

E.A. Baratynskogo [Dictionary of poetic language of 

E.A. Baratynskiy]. Moscow, Flinta Publ., 2016. 156 p. 

19. Vasilev N.L., Zhatkin D.N. Slovar N.M. Yazykova [Dic-

tionary of N.M. Jazykov]. Moscow, Flinta Publ., 2013. 

120 p. 

20. Vasilev N.L., Zhatkin D.N. Slovar yazyka A.A. Delviga 

[Dictionary of A.A. Delvig's Language]. Moscow, Flinta 

Publ., 2009. 148 p. 

21. Vasilev N.L., Zhatkin D.N. Slovar poeticheskogo yazyka 

D.V. Davydova [The dictionary of poetic diction of  

D.V. Davydov]. Moscow, Flinta Publ., 2016. 100 p. 

22. Vasilev N.L., Zhatkin D.N. Slovar poeticheskogo yazyka 

N.M. Karamzina [The dictionary of poetic diction  

of N.M. Karamzina]. Moscow, Flinta Publ., 2016. 80 p. 

23. Vasilev N.L., Zhatkin D.N. Slovar poeticheskogo yazyka 

D.V. Venevitinova [Dictionary of poetic language  

of D.V. Venevitinov]. Moscow, Flinta Publ., 2017. 108 p. 

24. Vasilev N.L. Phraseology as the literary figure of speech 

in the novel “Evgeny Onegin” of A.S. Pushkin. 

Boldinskie chteniya. Nizhniy Novgorod, Nizhegor. un-t 

Publ., 2001, pp. 91–100. 

 

PHRASELOGY IN POETIC LANGUAGE OF K.F. RYLEEV 

© 2017 

N.L. Vasilyev, Doctor of Sciences (Philology), Professor, professor of Chair “Russian Language” 

N.P. Ogarev Mordovia National Research State University, Saransk (Russia) 

D.N. Zhatkin, Doctor of Sciences (Philology), Professor, Head of Chair “Practice and Theory of Translation” 

Penza State Technological University, Penza (Russia) 

 

Keywords: phraseology; poetic language; K.F. Ryleev; dictionary of a writer’s language; linguo-poetics; comparison of 
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Abstract: The paper considers the previously unexplored aspects of the poetic language of K.F. Ryleev: phraseological 

units used by him, their quantitative-qualitative characteristics (in comparison with other writers), literary functions that 

eventually cause the relevance of this topic. The research method is based on the material of alphabetic-frequency diction-

aries of the language of Russian poets (A.I. Polezhaev, A.A. Delvig, N.P. Ogarev, N.M. Yazykov, P.A. Vyazemsky,  

D.V. Davydov, E.A. Baratynsky, N.M. Karamzin, D.V. Venevitinov, K.F. Ryleev) published by the authors. In particular, it 

is established that K.F. Ryleev’s poetry contains no less than sixty-six phraseological units applied about hundred times; in 

this respect, his poetic language looks statistically “ordinary”, not distinguishing on the “phraseological” scale between his 

contemporaries. Among the phraseological units identified in the poet’s works, there are structure variants, author’s varia-

tions and transformations of established collocations. In terms of etymology, Russian-specific set phrases prevail among 

them; biblical expressions and Slavisms are present in a lesser degree; original west-European phraseological units do not 

practically appear. In terms of stylistics, the majority of phraseological units used by the poet are popular-colloquial;  

he uses bookish-high set phrases in a lesser degree. Generally, the phraseological units used by K.F. Ryleev did not get old 

by now. The aesthetic functions of phraseological units in his poetry are rather traditional: the amplification of artistic ex-

pression, the expression of evaluation by a lyrical character, a narrator, the character’s speech characteristics, and single-

punning wordplay. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы французской неологии – лингвистической отрасли, которая 

изучает процессы формирования неологизмов в современном французском языке. Материалом исследования яв-

ляются тексты политического содержания, опубликованные в периодических изданиях современной французской 

прессы. Цель исследования состоит в изучении лексико-семантических особенностей французского политического 

дискурса, представленного в виде речей, докладов, высказываний политических лидеров в ходе избирательной 

кампании на пост президента Франции. Исследование осуществляется в русле лингвистического направления, 

возникшего на стыке лингвистики и политологии и получившего название политической лингвистики, или лин-

гвополитологии. 

Основное внимание сконцентрировано на условиях формирования политических неологизмов в политическом 

дискурсе французских политических деятелей и лидеров партий. В статье рассматриваются многочисленные за-

имствования из английского языка, особенности словообразовательных моделей, порождающих англицизмы  

в языке современной французской прессы. Значительное место уделяется анализу неологизмов “Penelopegate” 

(«Пенелопагейт»), “Brexit” («Брексит»), “Frexit” («Фрексит»), “Grexit” («Грексит»), которые находятся в центре 

внимания французских политических лидеров. В заключительной части статьи приводятся результаты лингвисти-

ческого анализа политического дискурса лидеров избирательной кампании: Марин Ле Пен (партия «Националь-

ный фронт») и Эммануэля Макрона (движение «Вперед!»). Результаты исследования политических неологизмов 

планируется использовать при составлении обучающего французско-русского политического тезауруса, который 

рассматривается в качестве лингводидактического инструмента формирования профессиональной компетентности 

будущих лингвистов-переводчиков. 

 

В преддверии президентских выборов во Франции 

заметное оживление наблюдается на страницах фран-

цузской прессы. Прогнозы по поводу того, кто станет 

будущим лидером Французской Республики, занимают 

первую полосу газет и основные рубрики популярных 

журналов. Не отстают от прессы и книжные издатель-

ства, которые стараются уловить ритм, накал возни-

кающих политических интриг и оказаться вовремя  

в нужном месте. Политические события, определяющие 

содержание политики того или иного государства, яв-

ляются объектом пристального внимания лингвистов, 

которые интересуются тем, как функционирует язык  

в процессе коммуникации, как отражается языковая 

личность в языке. Таким образом, возникает новое лин-

гвистическое направление – политическая лингвистика, 

или лингвополитология, в основе которой перекрещи-

ваются пути двух самостоятельных дисциплин: лин-

гвистики и политологии [1, с. 203].  

Появление политической лингвистики является 

вполне закономерным: политика отражает жизненно 

важные процессы общественной и экономической дея-

тельности государства, закономерности взаимодействия 

государства и политической власти, состояние жизнен-

ного уровня населения страны. Нет сомнения в том, что 

протекающие в обществе социально-экономические  

и политические процессы являются следствием комму-

никации, которая происходит на основе естественного 

языка. Современная политическая лингвистика рас-

сматривает язык как основное средство, орудие, с по-

мощью которого осуществляется политическая власть.  

Предметом исследования в политической лингвис-

тике является политический дискурс, который опреде-

ляется как особая разновидность дискурса, направлен-

ного на завоевание, сохранение и осуществление поли-

тической власти [1, c. 204]. Политический дискурс сле-

дует рассматривать как совокупность дискурсивных 

практик, идентифицирующих отдельных участников 

политической коммуникации, прежде всего политиче-

ских лидеров, возглавляющих отдельные партии, госу-

дарственных деятелей, претворяющих в жизнь опреде-

ленную политику. Понятие дискурса отделяется от по-

нятия текста и становится центральным доминантным 

объектом исследования, вызывающим острые споры, 

дискуссии и разногласия ученых. В этом направлении  

в зарубежном языкознании на передний план выдвину-

лась французская школа анализа дискурса, которая 

сложилась под влиянием лингвистической концепции 

Э. Бенвениста [2]. Значительный вклад в развитие дан-

ного направления внес также П. Серио, по инициативе 

которого в России вышел уникальный сборник статей 

ведущих представителей современной французской 

лингвистической школы анализа дискурса [3]. П. Серио 

является автором большого количества работ по совет-

скому политическому дискурсу [4], ему принадлежит 

приоритет в разграничении понятий дискурса и интер-

дискурса [5]. 

В настоящей статье рассматриваются лингвистиче-

ские особенности французского политического дискур-

са, в котором отражаются актуальные тенденции полити-

ческого процесса современной Франции. Цель статьи 

состоит в выявлении объективных условий, которые оп-

ределяют содержание политического дискурса, его ос-

новные лингвистические свойства и характеристики. 

Объект исследования – политический язык французских 
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лидеров, вступивших в острую борьбу за пост прези-

дента Французской Республики в период избирательной 

кампании 2017 года. В качестве материала исследова-

ния используются печатные издания многотиражных 

периодических журналов, а также сайты текущих га-

зетных изданий в предвыборный период, начиная с ян-

варя 2017 года. 

Исследование французского политического дискурса 

осуществляется на кафедре «Теория и практика перево-

да» Тольяттинского государственного университета  

в русле лексикографического направления с целью соз-

дания обучающего французско-русского политического 

тезауруса, который планируется использовать в учеб-

ном процессе в качестве лингводидактического инстру-

мента формирования профессиональной компетентно-

сти будущих лингвистов-переводчиков в предметной 

области общественно-политического перевода [6–9].  

Обращаясь к французской прессе, прежде всего не-

обходимо констатировать, что избирательная кампания 

2017 года во Франции была отмечена громким сканда-

лом, возникшим вокруг одной из ключевых кандидатур 

в президенты от партии «Республиканцы» – Франсуа 

Фийона. С легкой руки СМИ этот скандал получил 

громкое название “Penelopagate” («Пенелопагейт»), 

которое пополнило политический вокабуляр неологиз-

мов. Например: 

1. “En présentant ses excuses aux Français, le candidat  

à la présidentielle a évité une insurrection de ses troupes. 

Mais le "Penelopegate" laissera des traces sur l’image  

de celui qui se présentait comme un élu exemplaire” [10,  

p. 30]. 

Перевод: «Извинившись перед французами, канди-

дат в президенты избежал тем самым восстания со сто-

роны собственного войска. Но «Пенелопагейт» оста-

вит свои следы на облике того, который выглядел в ка-

честве примерного избранника» [10, с. 30]. 

Однако наряду с термином “Penelopegate” («Пене-

лопагейт») во французской прессе одновременно появ-

ляется его синоним, образованный от фамилии канди-

дата в президенты с тем же суффиксом, – “Fillongate” 

(«Фийонгейт»). Например: 

2. “C’est pourtant bien la presse écrite – "le Canard 

enchaîné", "le Monde" – et Mediapart qui ont été  

à l’origine des révélations du "Fillongate"” [10, p. 13].  

Перевод: «Однако именно печатная пресса, среди 

которых – «Канар аншене», «Монд», а также «Медиа-

парт», была в числе первых, кто начал разоблачать 

«Фийонгейт» [10, с. 13]. 

В основе французского неологизма “Penelopеgate” 

(«Пенелопагейт»), как и его синонима “Fillongate” 

(«Фийонгейт»), лежит так называемый «Уотергейтский 

скандал» (англ. Watergate scandal) – политический 

скандал в США 1972–1974 годов, закончившийся от-

ставкой президента страны Ричарда Никсона. Это был 

единственный за всю историю США случай, когда пре-

зидент прижизненно досрочно прекратил исполнение 

обязанностей. С тех пор прошло немало времени, одна-

ко подобные скандалы не прекращали возникать в по-

литической жизни разных стран. Слово «уотергейт» 

прочно вошло в политический словарь многих языков 

мира в значении скандала, ведущего к краху карьеры 

главы государства. Второй корень в названии отеля 

«Уотергейт» «гейт» (англ. gate) стал суффиксом, ис-

пользуемым для названия новых скандалов. Сравните: 

«Ирангейт» при Рейгане, «Кучмагейт» (см. дело Гонгад-

зе) и другие. 

Что касается скандала во Франции, то он был ини-

циирован газетой “Le Canard enchaîné” («Канар анше-

не»), которая вышла 25 января 2017 года с громким за-

головком на первой странице: «600 000 евро, зарабо-

танные Пенелопой, которые портят Фийона». В статье 

утверждается, что на протяжении восьми лет Пенелопа 

Фийон числилась в качестве помощника при своем му-

же в Национальном собрании, получала за это время 

соответствующую зарплату, фактически не выполняя 

возложенные на нее обязанности [11]. 

Разумеется, что такой опытный политик, каким яв-

ляется Франсуа Фийон, опроверг выдвинутые против 

его жены обвинения и, вопреки ожиданиям своих поли-

тических противников, не снял свою кандидатуру в пре-

зиденты. Заручившись поддержкой своей партии, он 

продолжил участвовать в президентской гонке. 

В настоящее время тяжелый период испытаний пе-

реживает Европейский союз. Далеко не все страны – 

члены ЕС согласны с перспективами сотрудничества, 

они пытаются отстаивать свои позиции и национальные 

интересы. По такому пути пошла Великобритания, на-

правив свои усилия на выход из состава Евросоюза. Эта 

политическая акция получила особое название – 

“Brexit” («Брексит»), пополнив тем самым терминоло-

гический вокабуляр современной политической лин-

гвистики. Термин “Brexit” («Брексит») относится к чис-

лу политических неологизмов и представляет собой 

сокращение от словосочетания “British exit”, которое 

дословно переводится как «британский выход». 16 мар-

та 2017 года СМИ, ссылаясь на агентство “Reuter” 

(«Рейтер»), сообщили о том, что королева Великобри-

тании Елизавета II одобрила запуск процедуры «Брек-

сита». После согласования королевы премьер-министр 

Великобритании обещала сообщить о том, когда она 

намерена задействовать статью 50 Лиссабонского дого-

вора и запустить процедуру выхода из Евросоюза. Та-

ким образом, обе палаты британского парламента ут-

вердили одинаковую редакцию закона о выходе страны 

из Европейского союза, и соответствующий акт вручил 

все необходимые полномочия по реализации «Брекси-

та» премьер-министру Терезе Мэй. В связи с этим со-

бытием отметим, что газета «Коммерсант» проявила 

инициативу и впервые использовала в своем сообщении 

термин «Брексит» в русском варианте, применив метод 

транслитерации [12]. Приведем пример из газеты  

“Le Monde” («Монд»): 

3. “Brexit: la reine Elizabeth II donne son accord pour 

l’activation de l’article 50. Après la validation par  

le Parlement britannique, la reine Elizabeth II a donné son 

assentiment à la loi autorisant Thérèse May à déclencher  

la procédure du Brexit” [13]. 

Перевод: «Брексит: королева Елизавета II дает свое 

согласие, чтобы запустить статью 50. После утвержде-

ния британским парламентом королева Елизавета II 

одобрила закон, который позволяет Терезе Мэй начать 

процедуру Брексита» [13].  

Аналогично по этой модели во французском языке 

образуются другие неологизмы: “Frexit” («Фрексит») – 

сокращение от слов “France” («Франция») и “exit” 

(«выход»); “Grexit” («Грексит») – сокращение от слов 
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“Grèce” («Греция») и “exit” («выход»), которые обозна-

чают потенциальный выход соответственно Франции  

и Греции из состава Евросоюза. Приведем примеры: 

4. “Après le Brexit, le Frexit! François Asselineau se 

considère comme le seul candidat authentiquement 

souverainiste – Marine Le Pen ne va pas assez loin à ses 

yeux” [14]. 

Перевод: «После Брексита – Фрексит! Франсуа Ас-

селино считает себя единственным депутатом, который 

действительно выступает за суверенитет – Марин Ле Пен 

не отстает от него, по его мнению» [14]. 

5. “Le ministre allemand des Finances, Wolfgang 

Schäuble, est donc un de ceux qui a remis ce "Grexit" 

(contraction de Grèce et exit) au goût du jour” [15]. 

Перевод: «Министр финансов Германии Вольфганг 

Шойбле относится к числу тех, кто считает актуальным 

вопрос о «Грексите» (исключение Греции и ее вы-

ход)» [15]. 

С лингвистической точки зрения эти неологизмы 

представляют собой новообразования, которые во 

французской лексикологии принято называть термином 

“mots-valises” («слова-чемоданы»), то есть это такие 

слова, которые образуются путем сохранения начально-

го слога одного слова, который стягивается с конечной 

частью второго слова или всего слова в целом. Рассмот-

ренные нами политические термины “Penelopegate”, 

“Brexit”, “Frexit”, “Grexit” ведут свое происхождение от 

английской словообразовательной модели. Влияние 

английского языка на лексическую систему современ-

ного французского языка не ослабевает, несмотря на 

меры противодействия этому процессу, предпринятые 

во Франции на государственном уровне. Так, в декабре 

1975 года президент Франции Валери Жискар д’Эстен 

подписал закон о защите французского языка от втор-

жения английского, а также и любого другого языка и, 

следовательно, другой культуры. Этот закон касался 

гарантий языкового статуса в определенных коммерче-

ских и некоторых других сферах в самой Франции.  

В 1994 году во Франции был принят закон Тубона  

(Loi Toubon) по имени министра культуры Жака Тубона. 

Поводом для издания этого закона послужило растущее 

увеличение использования английского языка во всех 

сферах жизни французского общества, на что обратила 

внимание Французская академия. Закон Тубона закреп-

лял статус французского языка как основного офици-

ального во всех сферах его употребления. 

Тем не менее в результате процесса глобализации  

и интенсивного развития мировой экономики, где ве-

дущую роль играют США, английский язык продолжа-

ет проникать в поры других языков, и французский 

язык в этом случае не является исключением. Причем 

одним из главных каналов такого воздействия являются 

средства массовой информации. В этой связи привлека-

ет внимание термин “ubérisation” («уберизация»), кото-

рый появляется в профессиональной речи философов, 

хотя первоначально использовался только в коммерче-

ской сфере услуг. Термин «уберизация» является произ-

водным от названия американской компании “Uber”, 

которая разработала мобильное приложение для потре-

бителей для того, чтобы они могли подавать запросы на 

поездки, которые затем пересылаются водителям ком-

пании, использующим свои личные автомобили. Таково 

основное, исходное значение этого термина. 

Однако со временем этот термин проходит процесс 

переосмысления и проникает в сферу гуманитарных на-

ук, где используется в значении отрыва от исторических 

корней, потери временной связи между прошлым и на-

стоящим. Именно в этом смысле понимает происходя-

щие сегодня процессы в области культуры и истории 

известный французский философ Мишель Онфрей. Так, 

принимая участие в дискуссии по поводу избирательной 

программы кандидата в президенты Эммануэля Макро-

на, он подвергает критике его высказывание в речи  

в Лионе, где Макрон заявил об отсутствии французской 

культуры как таковой, ибо на самом деле во Франции 

существуют, по его мнению, только отдельные культуры 

[16, с. 29]. Придерживаясь противоположного мнения, 

Мишель Онфрей объясняет позицию Эммануэля Мак-

рона как результат «уберизации культуры и истории»  

в пользу развивающегося «мультикультурализма». При-

ведем выдержку из его дискуссии с философом Марсе-

лем Гоше: 

6. “M. Onfray. Non, ce n’est pas seulement étonnant. 

Cela procède aussi de l’ubérisation de la culture et de 

l’histoire. Dans ce discours, il s’est aussi fait le chantre  

du multiculturalisme...” [16, p. 29]. 

Перевод: «М. Онфрей. Нет, это не только удивитель-

но. Это происходит в результате уберизации культуры 

и истории. В этой речи он проявил себя сторонником 

мультикультурализма…» [16, с. 29]. 

Обратившись к анализу статей, отражающих ход 

предвыборной кампании во Франции, замечаем также 

броский заголовок статьи, посвященный авральной ра-

боте команды кандидата в президенты Франции Эмма-

нуэля Макрона: “La start-up en surchauffe” («Перегре-

тый стартап»). Англицизм “start-up” (рус. «стартап») 

уже прочно укоренился в лексическом фонде современ-

ного французского языка, о чем свидетельствует авто-

ритетный толковый словарь “Le Nouveau Petit Robert” 

(«Новый Малый Робер»): 

7. “Start-up n. f. inv. – 1992. mot angl. "lancememt, 

démаrrage" / Jeune enterprise de haute technologie à fort 

potentiel de croissance soutenue par le capital-risque ou  

les stock-options; jeune pousse” [17, p. 2486]. 

Перевод: «Стартап – неизменяемое имя существи-

тельное женского рода. 1992 год. Англицизм в значении 

«запуск, пуск в ход» / Молодое предприятие с высокой 

технологией и значительным потенциалом развития, 

имеющее рисковое финансирование или опционные 

запасы; молодой побег» [17, с. 2486]. 

Однако в рассматриваемом случае не может быть  

и речи о стартапе в прямом смысле как о начинающем 

предприятии с высокой технологией производства  

и т. п. Тем не менее употребление этого термина в заго-

ловке крупной статьи является вполне намеренным, 

поскольку в нем кроется не только экзотика английско-

го заимствования, но и переносный метафорический 

смысл некоторого необычного «стартапа» – инноваци-

онного предприятия в виде избирательной кампании 

Эммануэля Макрона, обреченной заранее на явный успех. 

Далее в тексте статьи эта мысль получает свое подтвер-

ждение, поскольку в крупной команде Эммануэля Макро-

на круглосуточно работают молодые талантливые спе-

циалисты: средний возраст работающих по найму  

55 человек составляет 31 год, а 180 человек – помощни-

ки (“helpers”), работающие на общественных началах, 
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то есть бесплатно, еще моложе их самих не менее чем 

лет на десять. В качестве примера приведем цитату из 

статьи, в которой англицизм “helpers” («помощники») 

появляется наряду со своим французским эквивалентом – 

“bénévoles” («волонтеры»), который выполняет уточ-

няющую функцию:  

8. “Moyenne d’âge des 55 salariés:  31 ans .  

Les 180 helpers – comprenez les bénévoles – en ont, eux, 

facilement dix de moins. <...> C’est un esprit start-up, 

insiste une porte-parole” [16, p. 24]. 

Перевод: «Средний возраст 55 человек, работающих 

по найму: 31 год. Средний возраст 180 человек – по-

мощников, то есть волонтеров, меньше лет на десять 

<...> И это в духе стартапа, как утверждает официаль-

ный представитель» [16, с. 24].  

Появление новых политических терминов в языке 

современной французской прессы не случайно. Эти 

термины появились во французском языке в результате 

долгих размышлений и публичных высказываний поли-

тиков о проблемах экономического характера, которые 

не объединяют, а, скорее, разъединяют страны Евро-

союза. Если мы обратимся к избирательной программе 

«Национального фронта», то обнаружим, что в поли-

тическом дискурсе его лидера Марин Ле Пен появля-

ются те же неологизмы, когда речь идет о политике 

«Национального фронта» за пределами Франции, пре-

жде всего в Европе. В этом случае Марин Ле Пен не 

скрывает своей неприязни по отношению к «европе-

изму» и всему тому, что с ним связано. Так, она вы-

ступает против так называемых «праведных европеи-

стов» (les “européistes bienheureux”), а также против так 

называемых «еврократов» (“eurocrates”). Конечная цель 

этой политики – “Frexit” («Фрексит»), то есть выход 

Франции из состава Евросоюза. Эта идея абсолютно 

прозрачна и красной нитью пронизывает многочислен-

ные речи и публичные высказывания Марин Ле Пен. 

Например: 

9. “La France en campagne présidentielle attire 

l’attention des observateurs politiques et économiques 

étrangers. Et les sondages favorables créditant Marine  

Le Pen d’une présence au second tour les conduisent  

à étudier l’hypothèse d’un "Frexit", une sortie de la France 

de l’euro, et dans la foulée de l’Union européenne” [18].  

Перевод: «Франция в период президентской кампа-

нии привлекает внимание политических и экономиче-

ских обозревателей за рубежом. А результаты опросов, 

свидетельствующих о том, что Марин Ле Пен выходит 

во второй тур выборов, подводят их к мысли о том, что 

необходимо исследовать гипотезу о «Фрексите», то 

есть об отказе Франции от евро и выходе из Европей-

ского союза» [18]. 

Политические сенсации, сопровождающие ход из-

бирательной кампании во Франции, привлекают не 

только внимание СМИ. Ведущие книжные издательства 

также ищут возможность опубликовать на злобу дня 

актуальную информацию. Так, в издательстве “Editions 

du Seuil” («Эдисион дю Сёй») своевременно появляется 

книга Сесилии Алдюи, преподавателя литературы в 

университете Стэнфорда, которая называется “Ce qu’ils 

disent vraiment. Les politiques pris aux mots” («То, что 

они говорят на самом деле. Политики, которых поймали 

на слове») [19]. Судя по названию, эта книга соответст-

вует духу времени и вызывает явный интерес читателей, 

которые в качестве избирателей пытаются определиться 

в своем выборе будущего лидера Франции. Сесиль Ал-

дюи провела тщательный лингвистический анализ со-

временного политического дискурса, в основе которого 

лежат в основном политические речи Марин Ле Пен,  

с которыми она выступала на митингах, собраниях,  

а также в прессе, на радио и телевидении в своих мно-

гочисленных интервью. По сути дела, Сесиль Алдюи 

предприняла попытку лингвистического исследования 

политического дискурса лидера «Национального фрон-

та» Франции, которая по воле судьбы в период избира-

тельной кампании стремительно выдвинулась вперед  

и фактически возглавила гонку избирательной кампа-

нии. Естественно, что книга Сесиль Алдюи привлекла 

внимание избирателей, а сама автор этой книги согла-

силась дать интервью корреспонденту журнала “L’Obs” 

(«Лобс»), специальный выпуск которого был посвящен 

«Национальному фронту» [20, с. 28–29]. 

Рассуждая по поводу политического языка лидера 

«Национального фронта», Сесиль Алдюи особое вни-

мание уделяет тому, как Марин Ле Пен обращается  

к своим избирателям: вместо прежнего обращения 

“frontistes”, что буквально обозначает «фронтистов» – 

сторонников «Национального фронта», в ее речах появ-

ляется новое слово – “patriotes” («патриоты»), которое 

соотносится не только с постоянными активистами 

«Национального фронта», но и охватывает всех тех, 

которые только начинают проявлять симпатию к этому 

политическому движению (les sympatisants): 

10. “Je demande à tous les patriotes de me rejoindre” 

[20, p. 28].  

Перевод: «Я прошу всех патриотов присоединиться 

ко мне» [20, с. 28]. 

Введение в политический дискурс Марин Ле Пен 

слова “patriotes” («патриоты») представляет собой тон-

кий психологический механизм: ведь само слово «патри-

от» подразумевает прежде всего любовь к родине, но не 

только. Если ты патриот и любишь свою родину, значит, 

ты всегда готов ее защищать. Кто же будет отрицать эту 

простую истину? Разве что те, которые выступают про-

тив Франции. Таким образом, избирателю сознательно 

навязывается идея, от которой он никак не может отсту-

питься: «Если ты – патриот, значит ты – с нами».  

Далее отмечается навязчивое употребление в поли-

тическом дискурсе Марин Ле Пен нового словосочета-

ния “priorité nationale” («национальный приоритет») 

вместо прежнего – “préférence nationale” («националь-

ная преференция»). По мнению Сесиль Алдюи, такого 

рода субституция внушает избирателям идею о появле-

нии на политической сцене лидера нового типа, лидера, 

который обладает особой харизмой вести народ за со-

бой, поскольку он и только он способен избрать единст-

венно правильный путь для Франции. В рассматривае-

мом случае это – она, Марин Ле Пен, лидер «Нацио-

нального фронта». 

Во всем остальном политический лексикон «Нацио-

нального фронта», по мнению Сесиль Алдюи, остается 

без особых изменений. По-прежнему на первом месте 

находится политический термин “immigration” («имми-

грация»), в то время как другие кандидаты в президенты 

основной акцент делают на проблемах политики, эконо-

мики, избирательной системы и т. д. Тем не менее следу-

ет обратить внимание на тот факт, что в политическом 
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дискурсе Марин Ле Пен появился все же новый, фемини-

стский лейтмотив: в настоящее время Марин Ле Пен на-

чинает выступать как защитница прав женщины. Одна-

ко и в этом случае круг ее полномочий довольно узок  

и сводится исключительно к выполнению ее антиимми-

грационной программы и борьбе с исламом [20, с. 29].  

В этом случае Марин Ле Пен абсолютно откровенна  

и прямо заявляет о необходимости борьбы с «антибе-

лым расизмом» (“le racisme anti-blanc”). Об этом вспо-

минает 17 марта 2017 года газета “Le Figaro” («Фига-

ро») и приводит несколько ранних высказываний  

Марин Ле Пен на эту тему: 

11. “Je ne crois pas le PS capable de lutter contre  

le racisme anti-blanc tout simplement parce qu’il le nie.  

De la même manière, je ne crois pas que l’UMP est capable 

de lutter contre l’explosion du racisme anti-blanc et  

du racisme anti-Français, qui fait des ravages dans  

les banlieues” [21]. 

Перевод: «Я не верю тому, что Социалистическая 

партия способна бороться против антибелого расизма 

только потому, что она отрицает его. Таким же образом 

я не верю тому, что Союз за президентское большинство 

способен бороться со вспышками антибелого и анти-

французского расизма, которые свирепствуют в при-

городах» [21].  

Тема «антибелого расизма» вновь всплывает во Фран-

ции именно 17 марта 2017 года, когда Франсуа Фийон 

впервые решился в своем публичном выступлении пе-

ред избирателями в городе Кане заявить об «анти-

французском расизме» (“le racisme anti-Français”) – 

этот термин рассматривается уже как лексическое но-

вообразование: 

12. “Je refuse la progression de l’antisémitisme. 

J’exècre tous les racismes dont le racisme anti-Français”, 

a lâché l’ancien premier ministre” [21]. 

Перевод: «Я выступаю против распространения ан-

тисемитизма. Я ненавижу все виды расизма, в том чис-

ле и антифранцузский расизм, – выложил все бывший 

премьер-министр» [21]. 

В конечном итоге Сесиль Алдюи приходит к выводу 

о том, что в избирательной программе Марин Ле Пен  

и «Национального фронта» 2017 года мало что измени-

лось по сравнению с программой, которую выдвинул  

в свое время ее отец. В данном случае Марин Ле Пен 

ограничилась лишь небольшой «перекройкой» прежней 

программы. 

Лингвистический анализ языка современной фран-

цузской прессы позволяет сделать вывод о том, что есте-

ственный язык продолжает играть ведущую роль в поли-

тической жизни страны. Бурные политические события, 

которые, как правило, сопровождают крупные политиче-

ские кампании, порождают новые слова – неологизмы, 

семантика которых отражает новые явления и тенденции 

в политической жизни общества. Исследование неоло-

гизмов позволяет установить закономерности развития 

естественного языка, выявить лингвосемантические осо-

бенности неологизмов в политическом дискурсе, опре-

делить функциональную роль политического языка  

в социально-политической жизни общества. 
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Abstract: The paper studies the issues of the French neology – the branch of linguistics which studies the processes of 

neologisms formation in modern French. The study is based on the texts of political content published in the periodicals of 

the modern French news media. The goal of the research is to study the lexical and semantic features of the French 

political discourse presented in the form of speeches, reports, and statements of political leaders during the election 

campaign for the presidency of France. The research is carried out across linguistics and political science within  

the linguistic approach is now called political linguistics.  

The main focus is on the conditions of the political neologisms formation in the political discourse of French 

politicians and party leaders. The paper studies numerous borrowings from the English language, specific features of 

word-building patterns that generate anglicisms in the language of the modern French news media. Considerable attention 

is paid to the analysis of such neologisms as “Penelopegate”, “Brexit”, “Frexit” and “Grexit”, which are in the focus of 

attention of French political leaders. The final part of the paper shows the results of the linguistic analysis of the political 

discourse of the election campaign leaders: Marin Le Pen (“National Front” party) and Emmanuel Macron (movement 

“Forward!”). The results of the study of political neologisms can be used in building the French-Russian political thesaurus 

which is considered to be a linguo-didactic tool used for forming the professional competence of future linguists and 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию теоретических аспектов корпоративной социальной ответствен-

ности современных предпринимателей. Автор полагает, что часть предпринимателей в своей повседневной трудо-

вой деятельности характеризуются скорее как «социально безответственные». Рассматриваются социологические 

теории, содержащие подходы к социальной ответственности исследователей, считавших успех, и в первую очередь 

финансовый, оправданием девиации, рассматривавших увеличение степени безответственности капиталиста  

в зависимости от величины предполагаемого дохода, определявших степень ответственности протестантского 

предпринимателя его религией и особой этикой поведения, связанной с вероисповеданием. Показаны отличия по-

нимания социальной ответственности предпринимателей в зависимости от вероисповедания, европейской и аме-

риканской моделей социальной ответственности. Рассматриваются предпосылки возникновения социально ответ-

ственного поведения западных предпринимателей. Анализируется зарождение корпоративной социальной ответ-

ственности в нашей стране через социально значимое поведение купечества в дореволюционной России. Показа-

ны особенности современного становления социально ответственного предпринимательства, отношение совре-

менного предпринимательского сообщества и населения из числа непредпринимателей к содержанию деятельно-

сти, отвечающей принципам корпоративной социальной ответственности. Отмечается, что одним из показателей 

корпоративной социальной ответственности предприятия является подготовка и публикация социального нефи-

нансового отчета в соответствии с международными и/или российскими стандартами. Приводятся примеры со-

временных социально ответственных отечественных и зарубежных компаний, работающих на российском рынке  

и публикующих такие отчеты. Проанализировано содержание социальных отчетов, выделены примеры социально 

ответственной деятельности по отношению к сотрудникам предприятий и местному сообществу. Отмечается необ-

ходимость увеличения числа российских социально ответственных компаний, особенно из числа малого и средне-

го бизнеса. 

 

Целью работы является анализ истории корпоратив-

ной социальной ответственности предпринимательства 

и ее современного состояния. Генезис развития пред-

принимательства показывает, что каждый исторический 

период характеризовался особым пониманием ответст-

венности как субъектами рыночных отношений, так  

и обществом в целом. Одной из форм предпринима-

тельской ответственности служит учет интересов и по-

требностей общества. На наш взгляд, однако, совре-

менные предприниматели не уделяют этому достаточ-

ного внимания [1]. Напротив, в настоящее время слиш-

ком часто поведение вышеуказанных субъектов рыноч-

ных отношений подтверждает знаменитое утверждение 

известного социолога и экономиста К. Маркса: «Обес-

печьте 10 процентов прибыли, и капитал согласен на 

всякое примирение, при 20 процентах он становится 

оживленным, при 50 процентах положительно готов 

сломать голову, при 100 процентах он попирает все че-

ловеческие законы, при 300 процентах нет такого пре-

ступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под 

страхом виселицы» [2]. 

Несколько похожие по своему содержанию идеи бы-

ли высказаны американским социологом Р. Мертоном 

[3]. Рассматривая девиантное поведение как отклоняю-

щееся от общепринятого, он приходит к неожиданному 

выводу. По его мнению, если результатом девиации яв-

ляется успех, то общество начинает копировать такую 

модель поведения. В итоге девиация может стать нор-

мой, если социум осознает выгоду такого отклонения от 

нормы. Анализируя современное общество, можно най-

ти немало случаев подтверждения теорий обоих социо-

логов. В условиях рынка индивидуумы делятся на два 

вида: первые предлагают товары и услуги, а вторые – 

только рабочую силу; в свою очередь, отличаются пер-

вые от вторых только количественным обладанием соб-

ственностью [4]. Предприниматели нередко могут ис-

пользовать доверчивость неграмотность потребителей  

в свою пользу. Последние в результате чувствуют себя 

обманутыми, однако предприниматель, не нарушивший 

нормы действующего законодательства, остается безна-

казанным. Более того, его уверенность в правильности 

собственного поведения, более высокий в сравнении  

с конкурентами уровень дохода становятся причинами 

тиражирования такого поведения другими предприни-

мателями.  

В «Капитале» К. Маркса затрагивается и проблема 

ответственности предпринимателей. По его мнению, 

именно рабочий класс создает необходимые общест-

венные блага. Руководители предприятий буквально 

паразитируют на рабочих, увеличивая нормы выработ-

ки. Жадность собственников капитала, их стремление  

к постоянному увеличению дохода за счет дешевой ра-

бочей силы являются ярким примером социально без-

ответственного предпринимателя. Такого рода социаль-

ная безответственность, характерная для капитализма, 

является, по К. Марксу, одной из причин перехода от 

капиталистического общества к социалистическому,   

а в итоге – коммунистическому.  

Немецкие социологи М. Вебер и В. Зомбарт вопро-

сы социальной ответственности предпринимательства 
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рассматривали посредством связи религиозной этики  

и «духа капитализма». М. Вебер отмечал, что сторонни-

ки не протестантской религии склонны не доверять 

друг другу [5]. Протестанты же, по М. Веберу, отлича-

лись «хорошим обслуживанием и твердыми ценами». 

Проповедовавшийся торговцем-протестантом принцип: 

«Честность – лучшая политика», отмечает ученый, спо-

собствовал значительному притоку клиентов. М. Вебер 

сравнивает протестанта с «монахом в миру». Религиоз-

ная аскеза протестантизма была своего рода стимулом 

социально ответственного поведения капиталиста. Ве-

бер описывает ситуацию, в которой молодой человек 

совершает религиозный обряд в баптистской общине 

[6]. Ученый поясняет, что вступление в общину пред-

полагало проверку морально-нравственного облика но-

вичка путем анализа членами общины его поведения  

с самого детства. Религиозная аскеза протестантизма 

была своего рода стимулом социально ответственного 

поведения капиталиста. Протестант, по М. Веберу, уди-

вительным образом сочетал в себе стремление к посто-

янному, непрерывному приумножению капитала и аске-

тичный, ограничивающий человека в праздности и на-

слаждениях образ жизни. Особенностью этой религии 

ученый считал не столько соблюдение определенных 

обрядов верующим, сколько требование высоконравст-

венного жизненного поведения. М. Вебер ссылается на 

некого Бакстера, который считал, что полезность для 

человека профессии определяется «ее соответствием 

нравственной точке зрения, важности для общества  

и доходности для самого человека». Приведенная из 

книги М. Вебера цитата, на наш взгляд, наиболее точно 

отражает позицию ученого в вопросе корпоративной 

социальной ответственности (далее – КСО). Другой 

немецкий социолог В. Зомбарт придерживался проти-

воположной точки зрения. По его мнению, морально-

нравственные и этические качества протестанта, наобо-

рот, препятствовали коммерческому успеху. В этой свя-

зи В. Зомбартом описываются иудейские подходы  

к торговле и ведению предпринимательства. Подходы 

данной религиозной группы, в описании В. Зомбарта, 

отличаются не только несоблюдением каких-либо 

принципов, отражающих современное понимание КСО, 

но и даже нарушениями действующего в описываемый 

период законодательства. В. Зомбарт анализировал ве-

беровский, протестантский «дух капиталиста». Ученый 

считал, что именно особенности протестантской этики, 

которые мы определили как причины социального от-

ветственного поведения, были вредны для развития  

капитализма [7].  

Современный ученый А. Соболевская называет ста-

рообрядцев «русскими протестантами». Она отмечает, 

что особенность старообрядческой религии – вера ее 

адептов в то, что напряженный труд угоден Богу, а ком-

мерческий успех рассматривается как результат и пока-

затель истинной христианской веры [8]. В.В. Тимофеев 

отмечает «стремление старообрядческих предпринима-

телей создавать конфессионально ограниченные произ-

водства» [9]. Преимуществом для собственников таких 

производств является более высокий уровень ответст-

венности работника по отношению к выполняемым 

трудовым обязанностям [10]. В свою очередь, и сам 

владелец предприятия должен был соблюдать многие из 

современных требований КСО. В случае ущемления 

прав своих работников или продажи товара низкого 

качества единоверцам, такой предприниматель-старо-

вер подвергался критике со стороны старообрядческой 

общины. На наш взгляд, именно под влиянием старооб-

рядческого предпринимательства начинается зарожде-

ние КСО в дореволюционной России [11; 12]. Многие 

купцы, в первую очередь выходцы из старообрядческих 

движений, занимались благотворительностью. Можно 

отметить династии купцов Прохоровых, Морозовых, 

Бахрущевых, Хлудовых, Абрикосовых. Немало приме-

ров благотворительной деятельности купечества и на 

региональном уровне. В Чувашии среди купцов-

филантропов можно отметить Курбатовых, Таланцевых, 

Ефремовых, Селивановых, Тавриных, Кикиных, Забро-

диных, Астраханцевых, Сапожниковых. Так, например, 

Чебоксарская династия купцов Ефремовых известна 

своей благотворительной деятельностью: в годы рус-

ско-японской войны 1904–1905 годов они организовали 

бесплатную столовую, открыли четырехлетнюю жен-

скую гимназию. Династия Курбатовых известна своей 

благотворительной помощью церковным, школьным 

учреждениям детским приютам. Таланцевы на свои 

средства построили реальное училище, женскую гим-

назию, хирургическую и глазную лечебницы, приюты 

для сирот и престарелых, школы. Таврины известны 

открытием первой женской прогимназии. Кикины из-

вестны созданием общества художников. Забродины 

открыли частное училище.  

Революция 1917 года значительно замедлила темпы 

предпринимательской активности в нашей стране.  

В 50–70-е годы XX века на западе, на фоне массовых 

забастовок рабочих, на предприятиях повсеместно на-

чинается внедрение принципов КСО. Последняя полу-

чает законодательное закрепление. Появляются разли-

чия в европейской и американской моделях КСО. Пер-

вую характеризует влияние органов власти на предпри-

нимателей, вторую – самостоятельная инициатива ком-

паний по развитию собственных кадров. Так, американ-

ский бизнесмен Э. Карнеги под КСО понимал создание 

рабочих мест и благотворительную деятельность [13]. 

Г. Форд считал благотворительность излишней, по-

скольку последняя «увеличивает праздность» [14]. По 

его мнению, создание рабочих мест и высокая заработ-

ная плата – наиболее полное отражение компанией со-

циальной ответственности.  

Во второй половине XX века на западе начинают 

создаваться объединения предпринимателей, например 

«Бизнес за социальную ответственность» в США. Осо-

бенностью американской модели КСО была законода-

тельная поддержка социально ответственных предпри-

нимателей (например, снижение налоговой ставки).  

В этот период появляются и другие подходы к КСО:  

М. Фридман единственной ответственностью компании 

называл максимизацию получаемой прибыли [15],  

Г. Боуен и К. Дэвис – принятие решений, учитывающих 

интересы и потребности общества [16; 17]. В середине 

70-х годов XX века А. Кэррол социально ответствен-

ным называл бизнес, соответствующий ожиданиям об-

щества в конкретный исторический период [18].  

Р. Фримен развил его теорию, считая, что бизнес зави-

сим от общества, а потому должен учитывать интересы 

последнего [19]. В 1980-е годы появляется новый тер-

мин «корпоративное гражданство». Корпорация, как   
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и каждый гражданин в отдельности, должны нести от-

ветственность перед обществом. К. Смит корпоратив-

ным гражданством называл сознательное решение ком-

пании содействовать развитию общества [20].  

Возврат к частной коммерческой деятельности в на-

шей стране в 1990-е годы обернулся неготовностью 

большей части населения к рыночным условиям, кри-

минализацией предпринимательских структур, вследст-

вие чего образ предпринимателя приобрел негативный 

оттенок. Современные исследователи придерживаются 

мнения, что социальная ответственность предпринима-

тельства является отражением уровня нравственности  

и моральной ответственности самого общества. Разли-

чают следующие уровни КСО: 1) безответственный – 

нарушение норм действующего законодательства; 

2) базовый – деятельность в строгом соответствии с бук-

вой закона; 3) развивающийся – развитие предпринима-

телем социальных инвестиций; 4) высокоразвитый – 

компания публикует социальную отчетность в соответ-

ствии с международными стандартами. 

В 2004, 2006–2008 и 2010 годах Фондом «Общест-

венное мнение» был проведен ряд исследований, на-

правленных на изучение отношения населения к КСО 

(табл. 1) [21]. 

 

 

Таблица 1. Отношение населения к корпоративной 

социальной ответственности бизнеса (в %) [21] 

 

Год/ 

показатель 

ответственности 

2004 2006 2007 2008 2010 

Ответственный 53 7 5 2 17 

Безответственный 30 60 43 31 55 

Воздержались 17 33 52 67 28 

 

 

Отметим также, что все предприниматели могут 

вводить инновации в своей деятельности. Однако толь-

ко нововведения предпринимателей с высокоразвитым 

уровнем КСО, помимо собственно обогащения, служат 

развитию социальной инфраструктуры. 

В современном мире одним из показателей социаль-

но ответственной компании является подготовка и пуб-

ликация социальной нефинансовой отчетности о собст-

венной деятельности. В настоящее время в России 

лишь очень ограниченное число компаний, в первую 

очередь представителей крупного бизнеса, предостав-

ляют социальную отчетность о собственной деятельно-

сти. Среди них компании: 1) работающие в сфере связи 

и коммуникации – «Билайн», «МТС», «Мегафон», 

«Ростелеком»; 2) ресурсодобывающие – «Нижнекамск-

нефтехим», «Норильский никель», «Роснефть», «Рус-

гидро», «Татнефть»; 3) банки – «ВТБ», Сбербанк, а так-

же другие компании.  

Они публикуют нефинансовые отчеты в соответст-

вии с международным стандартом КСО GRI. Многие 

компании – «Аэрофлот», «Газпром», «Лукойл», Amway – 

в своих нефинансовых отчетах не указывают соответст-

вие последних каким-либо стандартам. 

Именно социальный отчет позволяет заочно изучить 

компанию на предмет ее представления о КСО. Так, со-

циальные отчеты «МТС» и «Билайн» содержат в основ-

ном информацию о предоставляемых компаниями услу-

гах, «Мегафон» занимается поддержкой и развитием 

спортивных мероприятий различного уровня, в том чис-

ле для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

проводит благотворительные и экологические акции. 

Поддержка социальных инициатив и природоохранная 

деятельность являются направлениями социальной по-

литики компаний «Татнефть», «СУЭК», «Северсталь», 

Сбербанк. «Аэрофлот», «Газпром», «Лукойл», Amway, 

несмотря на отсутствие соответствия отчетов каким-

либо стандартам, содержат информацию о благотвори-

тельности и развитии местного сообщества. Сбербанк 

занимается поддержкой детей через развитие и финанси-

рование образовательных, медицинских организаций, 

проводит конкурсы социальных проектов, реализует 

программы по сохранению культурного и исторического 

наследия, а также занимается адресной помощью соци-

ально незащищенным группам населения. Компания 

«Газпром» поддерживает сферу образования и культуры 

посредством проведения благотворительных акций. 

Проведенный анализ дает возможность говорить  

о том, что на современные подходы к КСО оказал зна-

чимое влияние генезис развития предпринимательства. 

Опыт отечественного поведения предпринимателей 

складывался под влиянием исторических, социальных  

и религиозных факторов. Вместе с тем вполне очевид-

но, что современное состояние КСО в нашей стране все 

еще находится в зачаточном состоянии. Многие пред-

приниматели не до конца осознают преимущества со-

циально ответственной компании, руководствуясь за-

частую в своей деятельности исключительно получени-

ем денежной выгоды. 

Дальнейшее расширение числа социально ответст-

венных предпринимателей в России во многом зависит 

от изменений, затрагивающих общество в целом. 
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Abstract: The paper studies theoretical aspects of corporate social responsibility of modern business. The author be-

lieves that some entrepreneurs in their daily work activities are characterized more as “socially irresponsible”. The paper 

examines sociological theories containing approaches to social responsibility of those researchers who consider success, 

especially financial one, to be the justification for the deviation, and assume that an increase in the degree of irresponsibi-

lity of a capitalist depends on the estimated income, who explain the degree of responsibility of the Protestant entrepre-

neurs by their religion and behaviour ethics. The author shows the differences in understanding of the social responsibility 

by entrepreneurs depending on the religion, European and American models of social responsibility. The paper reveals  

the prerequisites for the emergence of the socially responsible behavior of Western entrepreneurs, examines the emergence 

of corporate social responsibility in our country through the socially significant behavior of merchants in pre-revolutionary 

Russia. The features of modern formation of the socially responsible entrepreneurship are described, as well as the attitude 

of the modern entrepreneurial community and non-entrepreneurial population to the activity consistent with the principles 

of corporate social responsibility. One of the indicators of corporate social responsibility of an enterprise is the preparation 

and publication of a social non-financial report in accordance with international and Russian standards. The author gives 

examples of modern socially responsible national and foreign companies operating in the Russian market and publishing 

such reports. The paper analyzes the contents of social reports, examples of socially responsible activities in relation to 

employees and the local community. The necessity of increasing the number of Russian socially responsible companies, 

especially in small and medium-sized business, is emphasized. 
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Аннотация: В статье анализируется речевое поведение журналиста А. Максимова в передаче «Наблюдатель» 

(телеканал «Россия – Культура»), в частности используемый им набор языковых средств, который позволяет веду-

щему выполнять стратегические цели в масштабе всего эфира. Отмечается особая авторская роль в организации 

передачного диалога: от мастерства и интенций автора (ведущего) зависит, будет ли достигнута основная цель ин-

тервью – получение информации.  

Анализ фактического материала показал, что из эфира в эфир А. Максимов использует набор одних и тех же 

языковых средств, которые отражают его авторский почерк. Этот набор состоит из речевых структур, которые до-

полняют друг друга и обладают функциональностью, что стало основанием для того, чтобы рассматривать всю 

совокупность авторских речевых структур как стратегическую модель. Единицей исследования языковой репре-

зентации автора являются речевые структуры – элементы вербально-семантического уровня языковой личности, 

которые служат сигналами того, что происходит на высших уровнях ее организации: отражают систему ценностей 

индивида, устанавливают прагматические векторы, определяющие стратегию коммуникативного поведения. Под-

робно описаны речевые структуры, организующие диалог в начальной, основной и заключительной частях пере-

дачи. Особое внимание в статье уделяется речевым структурам в основной части, являющейся смысловым и ком-

позиционным центром авторской стратегической модели и одновременно самым сложным ее компонентом, так как 

именно здесь раскрывается главное мастерство интервьюера – контролировать развитие повествования, не позво-

ляя собеседнику переходить на смежные проблемы и темы. Также рассматриваются средства языка, позволяющие 

А. Максимову выполнять поставленные цели и задачи, профессионально организуя диалог в соответствии с темой 

и общим замыслом. 

 

Исследование посвящено языковой личности писа-

теля и публициста Андрея Максимова, одного из ве-

дущих журналистов телеканала «Россия – Культура». 

За плечами этого публициста – огромный опыт про-

фессионального общения в эфире разных каналов рос-

сийского телевидения, более двух тысяч интервью  

с нашими выдающимися современниками. С 2012 года 

он является одним из трех постоянных телеведущих 

передачи «Наблюдатель» (наряду с Феклой Толстой  

и Алексом Дубасом), выходящей на телеканале  

«Россия – Культура». 

Обращение к личности, индивидуальности в лин-

гвистике привело к появлению концепции языковой 

личности, разработанной в 80-е гг. XX в. Ю.Н. Карауло-

вым [1], охарактеризовавшим личность как централь-

ный объект гуманитарных наук, как ту «детерминанту, 

что определяет жизненность научных идей» [1, с. 137]. 

Ю.Н. Караулов отмечает, что «практически языковая 

личность – это такой объект, который может исследо-

ваться только на моделях» [1, с. 237]. В качестве модели 

языковой личности ученый предлагает рассматривать 

персонажа литературного произведения, согласующего 

в силу условности самого словесного искусства нюансы 

«дискурса и образа действия» [1, с. 236–237]. 

Однако в настоящее время исследователи все чаще 

отмечают актуальность «практических исследований  

в области изучения языковой личности реального носи-

теля языка» [2, с. 16]. Тезис Ю.Н. Караулова о том, что 

«нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его пре-

делы, не обратившись к его творцу, носителю, пользо-

вателю – к человеку, к конкретной языковой личности» 

[1, с. 7], получает свое развитие и переосмысление, по-

скольку в современной исследовательской практике 

ориентиры смещаются в сторону прагматики, «выра-

ботки рекомендаций по обучению эффективной комму-

никации» [3, с. 10], а «перспективы использования тер-

мина "языковая личность"» связываются с «обозначе-

нием конкретного носителя языка» [4, с. 29]. 

Исследователи отмечают особую роль автора в соз-

дании медиатекста, особенностью которого является 

«принципиальное совпадение производителя речи и ее 

субъекта» [5, с. 15]. При этом акцентируются разные 

стороны данной категории: автор в СМИ определяется 

как реальный человек [6], как субъект журналистской 

деятельности [7; 8], реальная творческая личность жур-

налиста, «своеобразный инструмент восприятия и пе-

реработки жизненного материала» [9]. Автор может 

пониматься также как «образ современного человека» 

[10] либо как коммуникатор, выступающий посредни-

ком между источником информации и аудиторией [11]. 

Являясь языковой личностью, «конкретным челове-

ком, многогранно проявляющим себя в языке», автор 

публицистического текста в первую очередь характери-

зуется «отношением к действительности и связанным  

с ним отношением к тексту (речи)» [12, с. 75–76].  

И в этом плане автор выступает, прежде всего, как че-

ловек социальный: любой вопрос он должен рассмат-

ривать «непременно с социальных позиций» [12, с. 76]. 

Но в то же время в публицистике важен «автор как лич-

ность – его взгляды, устремления, общественная пози-

ция, в известной мере личные качества» [12, с. 75]. Та-

ким образом, хотя ведущий телевизионной передачи – 

конкретный человек, индивидуальность, его речевое по-

ведение должно регулироваться спецификой ситуации 
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общения, определяться коммуникативным заданием, 

подчиняться законам телевизионной реальности, кано-

нам жанра. 

Передача «Наблюдатель» относится к «полифунк-

циональному жанру» интервью, основу которого со-

ставляет диалог, «который ведет журналист с информи-

рованным лицом» [13, с. 82]. От мастерства и интенций 

ведущего зависит, будет ли достигнута основная цель 

интервью – получение информации (о событии, о герое, 

его мнении и оценках). 

Для корректности описания репрезентации автора  

в дискурсе передачи «Наблюдатель» мы использовали 

стратегический подход, разработанный томским уче-

ным О.С. Иссерс, которая считает, что каждый субъект 

речи (ведущий передачи в том числе) выстраивает свое 

поведение стратегически и тактически. Особенно при-

влекает внимание использование стратегических 

средств. Фактически А. Максимов из передачи в пере-

дачу использует набор стратегических средств, который 

отражает его авторский почерк. Поскольку этот набор 

отличается целостностью и функциональностью, мы 

посчитали уместным в нашем исследовании назвать его 

стратегической моделью. 

Единицей исследования языковой репрезентации ав-

тора являются речевые структуры, понимаемые нами, 

вслед за О.С. Иссерс, как «языковые показатели» («сиг-

налы»), «по которым можно судить о стратегическом 

замысле говорящего» [14, с. 129–130]. Это средства 

языка, «структуры на поверхности», служащие индика-

торами того, что происходит на высших уровнях орга-

низации языковой личности, дающие представление  

о ее ценностных и целевых установках, мотивах, опре-

деляющих стратегию речевого поведения. 

Основная стратегия журналиста в интервью по от-

ношению к собеседнику заключается в «стимулирова-

нии развития повествования и оценочных суждений» 

[15, с. 17], а также стремлении «получить максимум 

информации» о событии, человеке, его мнении, оценках 

[16, с. 26]. При этом этически значимым компонентом 

коммуникативного поведения А. Максимова является 

его стремление учитывать «фактор адресата», то есть 

«возможности понимания» и интересы собеседника [17, 

с. 18]. Н.Д. Арутюнова отмечает, что уже «в самом тер-

мине «адресат» акцентируется «сознательная направ-

ленность речевого высказывания к лицу (конкретному 

или неконкретному), которое может быть определен-

ным образом охарактеризовано, причем коммуникатив-

ное намерение автора речи должно согласовываться  

с этой характеристикой» [18, с. 358].  

Мастерство А. Максимова определяется установкой 

на кооперативное общение, заключающееся в приори-

тете интересов собеседника, в предельно внимательном 

и уважительном к нему отношении, в стремлении, по 

словам самого журналиста, «открыть другого челове-

ка» [19, с. 46]. 

Цель нашего исследования – выявление и описание 

речевых структур, которые А. Максимов использует для 

репрезентации себя как автора в дискурсе передачи 

«Наблюдатель».  

Для достижения поставленной цели использовались 

методы описания, наблюдения, систематизации, селек-

ции. Отметим, что анализу подвергался только матери-

ал, обладающий конструктивной способностью, имею-

щий особую практическую значимость в плане органи-

зации дискурса передачи «Наблюдатель». 

Анализ показал, что речевые структуры, которые  

А. Максимов использует для саморепрезентации в пе-

редаче «Наблюдатель», делятся на три группы и выпол-

няют определенные функции на каждом этапе органи-

зации дискурса передачи. Мы дали им следующие ус-

ловные названия. 

I. Начальная часть («Пролог» – номинация А. Мак-

симова). 

II. Основная часть. 

III. Заключительная часть («Эпилог» – номинация  

А. Максимова). 

Пролог – это начальная часть передачи, подобно ка-

мертону, определяющая тональность всего эфира. Во 

всех исследованных нами передачах пролог обязательно 

репрезентировался А. Максимовым следующими рече-

выми структурами: 

(1) здравствуйте// телеканал «культура»/ програм-

ма «наблюдатель»// сегодня наблюдать доверено мне// 

меня зовут андрей максимов// 

(2) сегодня мы будем говорить о…  

(3) как всегда/ в прологе я задаю один и тот же во-

прос/ 

(4) а вопрос мой сегодня такой…  

Особенностью речевой структуры «а вопрос мой се-

годня такой» является характеристика, которую дает  

А. Максимов своему вопросу (простой, сложный, лич-

ный, странный). Такая «самооценка собственных рече-

вых произведений» [1, с. 76], предваряет первый вопрос 

начальной части, настраивает собеседника на его вос-

приятие в необходимом ведущему ключе: 

– как всегда/ в прологе я задаю один и тот же во-

прос// врубель/ человек необычный/ фигура необычная/  

и поэтому вопрос мой тоже будет необычным// (эфир 

от 17.03.2016, посвящен жизни и творчеству художника 

Михаила Врубеля); 

– я всегда задаю один и тот же вопрос в прологе// 

вопрос мой очень простой/ какие/ собственно говоря/ 

изменения произошли в архитектуре за 50 лет? (эфир 

от 28.12.2015, посвящен Всемирному фестивалю архи-

тектуры в Сингапуре). 

Таким образом, речевые структуры пролога задают 

направление дальнейшего развития беседы, включают  

в фокус внимания адресатов тему передачи, ее отдель-

ные аспекты. 

Основная часть передачи преимущественно по-

строена тактически, так как посвящена решению кон-

кретной проблемы. Однако все-таки наблюдается ис-

пользование частотных речевых структур, которые вы-

полняют стратегические цели в данной части дискурса. 

Речевые структуры основной части передачи по функ-

циям делятся на четыре группы.  

1. Начало обсуждения проблемы: 

(1) я хочу у вас спросить (я хочу/ чтобы вы ответи-

ли на такой вопрос)/ 

(2) я хочу/ чтобы мы сейчас поговорили о… 

(3) я хочу понять (мне интересно понять)/ 

(4) я/ готовясь к эфиру/ (я когда готовился к эфиру) 

узнал/ что/ 

2. Контроль над обсуждением:  

(1) мы еще поговорим об этом/ но я хочу поговорить 

вот о чем (спросить вас вот о чем)// 
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(2) мы еще вернемся к этой теме (этому вопросу)/ 

но сейчас я бы хотел… (я хочу)… 

(3) все-таки я хочу вернуться к нашей теме// 

3. Контроль над пониманием и развитием беседы: 

(1) то есть/ правильно ли (так ли) я понимаю/ 

(2) можно ли говорить/ что… 

(3) то есть/ грубо говоря (попросту говоря)/ 

4. Завершение обсуждения проблемы. 

Значимым для А. Максимова оказывается отсутст-

вие показателей завершения обсуждения темы. Их по-

явление, как правило, сигнализирует о невозможности 

получить достаточно информативный ответ и обознача-

ет вынужденный переход к другой теме: 

А.М. а «если» возможны? или «если» всегда воз-

можны? или про это нельзя спрашивать? 

Игорь Митрофанов (доктор физико-математических 

наук). про это нельзя спрашивать// 

А.М. хорошо// тогда будем про другое говорить// 

(эфир от 4.04.2016, посвящен исследованию Марса). 

Таким образом, приведенные речевые структуры по-

зволяют авторской стратегической модели работать  

в основной части передачи: А. Максимов сохраняет 

инициативу и контроль над развитием диалога, не по-

зволяя собеседнику переходить на смежные проблемы и 

темы, оставаясь «ведущим, а не ведомым», направляя 

разговор «в то русло, которое ему представляется пра-

вильным» [20, с. 122]. 

В эпилоге совмещаются фрагменты с подготовлен-

ным заранее текстом и варьируемая часть, содержащая 

выводы и оценки ведущего, что находит выражение  

в следующих речевых структурах: 

(1) заканчивая нашу программу/ я хочу сказать вот 

что// 

(2) мне кажется/ это самое главное (это важно; 

это очень важный момент)// 

(3) спасибо большое всем/ кто был сегодня с нами//  

с вами был андрей максимов// всего доброго/ до свида-

ния/ пока// 

Также хочется отметить еще одну характерную для 

А. Максимова черту. Ведущий репрезентирует себя ва-

риантами местоимений 1-го лица: я и мы.  

Мы используется А. Максимовым как «эмоциональ-

но настраивающий» компонент речевой стратегии, ко-

гда стратегически необходимо обозначить свою при-

надлежность к группе (например, «я и зрители»): 

– А.М. когда вы говорите/ что он опережал зрите-

ля/ в чем он его опережал? 

Сергей Хачатуров, историк искусства. он опережал 

в обращении к пространственно-временному конти-

нууму// 

А.М. теперь скажите так/ чтобы мы поняли/ что 

вы имеете в виду// (эфир от 17.03.2016, посвящен жиз-

ни и творчеству художника Михаила Врубеля); 

– вот мы/ обычные люди/ ничего не понимающие  

в океанологии// есть повод/ э…/ не для паники/ а для 

тревоги/ что климат меняется как-то серьезно? (эфир 

от 18.10.2016, посвящен 70-летию Института океаноло-

гии Российской академии наук).  

Я – акцентирует моменты, когда инициатива в диа-

логе и контроль над развитием темы должны находить-

ся в руках ведущего: 

– я хочу/ чтобы мы сейчас немного поговорили  

о личности александра второго/ потому что он счита-

ется автором этой реформы// (эфир от 13.04.2016, по-

священ отмене крепостного права); 

– я хочу/ чтобы вы мне объяснили/ почему так про-

исходит? в чем тайна такого единения актеров? (эфир 

от 13.02.2017, посвящен 80-летию Центрального Дома 

актера). 

Таким образом, рассмотренные речевые структуры 

неизменно повторяются из выпуска в выпуск, став ви-

зитной карточкой ведущего А. Максимова. Элементы 

собственно языкового уровня (семантика слов, грамма-

тические формы, синтаксические конструкции) оказы-

ваются ключом к тезаурусу и прагматикону личности  

А. Максимова, позволяют мастерски организовать дис-

курс передачи, выполнить все цели и задачи, постав-

ленные в связи с темой. 
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VERBALIZATION OF STRATEGIC MODEL OF THE TELEVISION PRESENTER ANDREY MAKSIMOV  

IN THE PROGRAM “OBSERVER” 
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Keywords: author’s representation; speech strategy; speech structures; linguistic persona; television presenter Andrey 

Maksimov; the program “Observer”. 

Abstract: The paper analyzes the verbal behavior of the television presenter A. Maksimov in the program “Observer” 

(TV-channel “Russia – Culture”), in particular, the set of language means used by him, which allows the presenter to im-

plement the strategic goals in the terms of the whole air. The specific author’s role in the organization of the program dia-

logue is noted: the author’s (TV presenter’s) skill and intentions influence the possibility to achieve the main objective of 

an interview – obtaining the information. The analysis of factual material shows that the air by air, A. Maksimov uses  

the set of one and the same language means that reflect his author’s style. This set consists of speech structures, which 

complement each other and have the functionality that became the reason to consider the whole combination of the au-

thor’s speech structures as the strategic model. The unit of the study of the author’s speech representation is the speech 

structures – the elements of verbal-semantic level of the linguistic persona that serve as the signals of what happens on  

the higher levels of its organization: they reflect the value system of an individual, set the pragmatic vectors determining 

the strategy of communicative behavior. The author describes in detail the speech structures organizing the dialogue at  

the beginning, during the main part and at the end of the program. Special attention is paid to the speech structures in  

the main part that is the conceptual and compositional center of the author’s strategic model and, at the same time, its most 

complex component as it reveals the main skill of the interviewer – to control the narration development not allowing  

the interlocutor to switch to related matters and topics. Moreover, the author considers the language means allowing  

A. Maksimov to implement set goals and objectives while organizing the dialogue professionally according to the topic 

and general concept. 
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Ключевые слова: перформанс; слоган; дискурсивная перформансная формула; семантика побудительности; 

синтаксический аспект. 

Аннотация: В статье рассматриваются высказывания, которые функционируют в коммуникативном событии 

особого типа, как перформанс. Данные высказывания структурированы по типу слогана. К такого рода высказыва-

ниям относятся лозунги, девизы, призывы, требования, которые можно объединить в общей группе «дискурсив-

ных перформансных формул». Дается определение понятию «дискурсивные перформансные формулы».  

В структурно-семантическом аспекте дискурсивные перформативные формулы (ДПФ) представляют собой 

специфические конструкции. В результате проведенного анализа было установлено, что наиболее частотными яв-

ляются конструкции, семантическое ядро которых составляет значение побуждения. По своей структуре ДПФ 

очень разнообразны и разнородны. Идея побуждения в высказывании может выражаться как морфологическими, 

так и другими языковыми средствами. 

В центре внимания в статье оказываются высказывания, в составе которых отсутствуют единицы с морфологи-

ческими показателями побудительности. Основная задача заключается в том, чтобы выявить типичные способы 

выражения значения побуждения, характерные для безглагольных ДПФ. 

В ходе анализа выделяются наиболее частотные типы структурных схем предложений, по которым организу-

ются такие ДПФ; устанавливаются особенности выражения побудительного значения в ДПФ; выявляются ДПФ, 

которые не имеют специального синтаксического образца и относятся к так называемым «синтаксическим фразео-

логизмам»; рассматриваются такие ДПФ, в которых связи и отношения компонентов с точки зрения грамматиче-

ских правил необъяснимы, но которые широко распространены в коммуникативном перформансе, что, вероятно, 

обусловлено их эффективностью как конструкций «в действии». 

 

Данная статья представляет собой продолжение анали-

за высказываний, которые являются неотъемлемым ком-

понентом такого коммуникативного события, как перфор-

манс. В первой части статьи рассматривались высказыва-

ния, имеющие морфологические показатели побудитель-

ности, и предлагалась количественная и качественная ха-

рактеристика высказываний, которые выступают в качест-

ве дискурсивных перформативных формул [1].  

В настоящее время особую актуальность приобрета-

ет исследование различного типа высказываний в дис-

курсе с точки зрения семиотики коммуникации [2; 3], 

теории речевого воздействия и эффективной коммуни-

кации [2; 4], в анализе семантики событийности [5; 6].  

Данные высказывания отличает их краткая форма, 

явная прагматичность и экспрессивность, автономность 

употребления и в то же время необходимая функцио-

нальная связь с порождающим их контекстом, ср.: Вер-

нем стране выбор! Лжедепутаты, сдайте мандаты! 

Да − борьбе, нет − смуте! За будущее России! Даешь 

народный контроль выборов президента! Исследуемые 

выражения рассматриваются в условиях коммуникатив-

ной ситуации, обозначаемой нами термином «перфор-

манс». Под перформансом в общем смысле понимается, 

вслед за Г.Г. Почепцовым, «синтез вербальной и визу-

альной коммуникации, располагающей свое сообщение 

в пространстве» [2, с. 84]. 

Высказывания, которые в концентрированном виде 

выражают основную идею происходящего коммуника-

тивного события и функционируют как своего рода 

«слоган» по отношению к этому событию, мы опреде-

ляем как дискурсивные перформансные формулы (да-

лее – ДПФ). 

Наибольшей частотностью характеризуются такие 

ДПФ, семантическое ядро которых составляет значение 

побуждения, например: (1) Верните честные выборы! 

Трудящиеся России! Объединяйтесь! (2) Требуем при-

нятия закона о детях войны! Павших героев будем 

достойны! (3) Отменить транспортный налог! (4) За 

социальную справедливость! Антинародное правитель-

ство – в отставку!  

Как видно из приведенных примеров, семантика по-

будительности в одних высказываниях (содержащих 

глагол в форме повелительного наклонения) выражает-

ся морфологическими показателями (см. примеры (1), 

(2)); в других – безглагольных – какими-то иными сред-

ствами (см. примеры (3), (4)). Нас интересуют все вы-

сказывания такого рода, которые функционируют как 

«конструкции в действии». 

Чтобы дать единое грамматическое описание подоб-

ных высказываний, обратимся к подходу, который пред-

лагают авторы «Русской грамматики» (далее – РГ) [7]. 

Принципиальными для предлагаемого исследования 

являются разрабатываемые в РГ понятия синтаксиче-

ского наклонения и синтаксической модальности. Со-

гласно положениям РГ, побудительная модальность мо-

жет быть выражена как глагольными, так и безглаголь-

ными предложениями.  

В первом случае побудительная модальность может 

выражаться с помощью специализированных морфоло-

гических средств. Высказывания, имеющие морфоло-

гические показатели выражения идеи побуждения, рас-

сматривались в первой части данной статьи [1].  

Выявление типичных способов выражения побуж-

дения безглагольными ДПФ составляет основную задачу 
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настоящей статьи. Ее решение позволит, как представ-

ляется, внести определенный вклад в исследование  

средств реализации побудительной семантики в рус-

ском языке.  

Материалом для языкового анализа послужили по-

рядка 1105 примеров высказываний с побудительным 

значением, отобранных из российских интернет-источ-

ников за период 2010–2017 гг. 

Дальнейший анализ строится на базовых положени-

ях РГ о синтаксическом наклонении, феноменах выска-

зывания, структурной схемы предложения и ее регуляр-

ных реализациях. 

Общепризнанно, что высказывание является реали-

зацией структурной схемы предложения в речи. Под 

структурной схемой понимается «абстрактный синтак-

сический образец, по которому может быть построено 

отдельное минимальное относительно законченное 

предложение» [7, с. 92]. 

Регулярные реализации, т. е. типовые изменения 

структурной схемы, могут быть связаны, как указывает 

РГ: «во-первых, с возможностями полного или непол-

ного представления его элементарной грамматической 

структуры (заполненность или незаполненность места 

того или иного компонента структурной схемы предло-

жения); во-вторых − для двукомпонентных предложе-

ний − с введением разных видов связок и связочных 

образований, которые, как правило, способны вносить 

уточнения в синтаксическое отношение между главны-

ми членами; в-третьих, с введением так называемых 

полузнаменательных (неполнознаменательных) глаго-

лов, дополняющих значение предикативного признака 

значением непостоянного существования, перехода из 

одного состояния в другое, обнаружения, становления, 

исчезновения; в-четвертых, с замещением позиции 

компонента схемы какой-либо грамматической формой 

или конструкцией» [7, с. 119]. 

Набор всех возможных изменений (регулярных реа-

лизаций) структурной схемы предложения, связанных  

с выражением категорий объективной модальности   

и синтаксического времени, образует парадигму пред-

ложения. В составе парадигмы присутствует, как пра-

вило, регулярная реализация структурной схемы, пред-

назначенная для выражения побудительности.  

Так, например, структурная схема N1–Vf, по которой 

строятся глагольные подлежащно-сказуемостные пред-

ложения типа Лес шумит; Мальчик спит; Завод рабо-

тает, представляет собой полную восьмичленную па-

радигму: 

синтаксический индикатив: 

наст. вр.: Он работает; 

прош. вр.: Он работал; 

буд. вр.: Он будет работать; 

синтаксические ирреальные наклонения: 

сослагат. накл.: Он работал бы; 

условн. накл.: Работал бы он... (Если бы он рабо-

тал...) Работай он... (Работай бы он...); 

желат. накл.: Работал бы он! Если бы (хоть бы, 

лишь бы...) он работал! 

побудит. накл.: Пусть он работает! Чтоб он ра-

ботал! 

долженств. накл.: Он работай (...). 

Структурная схема N1, по которой строятся предло-

жения без спрягаемой формы глагола типа Тишина; 

Ссора (номинативные предложения, предикативную 

основу которых образует существительное в форме Им. 

падежа), имеет аналогичные регулярные реализации [7, 

с. 363]:  

синтаксический индикатив: 

наст. вр.: Тишина; 

Войне конец; 

прош. вр.: Была тишина; 

Войне был конец; 

буд. вр.: Будет тишина; 

Войне будет конец; 

синтаксические ирреальные наклонения: 

сослагат. накл.: Была бы тишина; 

Войне был бы конец; 

условн. накл.: Была бы тишина... (Если бы была 

тишина...); 

Был бы конец войне... (Если бы был конец войне...); 

Будь (бы) тишина...; 

Будь (бы) конец войне...; 

Тишина бы...; 

Конец бы войне...; 

желат. накл.: Была бы тишина! Если бы (хоть бы...) 

была тишина! 

Если бы (хоть бы...) был конец войне!  

Тишина бы! Если бы (хоть бы...) тишина!  

Конец бы войне! Если бы (хоть бы...) конец войне! 

побудит. накл.: Пусть будет тишина! 

Пусть будет конец войне!  

Чтоб была тишина!  

Чтоб был конец войне!  

Пусть тишина!  

Пусть войне конец!  

Чтоб тишина!  

Чтоб войне конец! 

долженств. накл.: (У нас) будь тишина(...). 

Как мы видим, при описании регулярных реализа-

ций моделей простого предложения [7, с. 244] в пара-

дигме предусматривается специально отведенное место 

для побудительного наклонения. Побудительное накло-

нение «обозначает волеизъявление, направленное на 

осуществление чего-либо. Это значение объединяет  

в себе ряд более частных значений, совмещающих зна-

чения повеления со значением пожелания, требования, 

а также сложившиеся на основе побудительности пере-

носные значения» [7, с. 110]. Форма побудительного 

наклонения имеет сложную синтаксическую организа-

цию. Описание средств выражения в РГ связано с деле-

нием типов предложений, а конкретно структурных 

схем, на глагольные и безглагольные. Поскольку пред-

метом исследования в статье являются главным обра-

зом безглагольные предложения, соотнесем их на пер-

вом этапе анализа с соответствующими структурными 

схемами. 

В предложениях типа Тишина; Ссора (схема N1) (так 

называемые номинативные) предикативную основу об-

разует существительное в форме им. п. «В конситуа-

тивно не обусловленной, относительно независимой 

позиции, в нераспространенном виде такие предложе-

ния ограничены словами, называющими состояние 

внешней среды, периода времени, стихийного явления, 

события» [7, с. 357]. Среди ДПФ встречаются соответ-

ствующие данному типу высказывания, ср.: Перевыбо-

ры! [8] Позор! [9]. 
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Предложения типа Ни звука (схема Ни N2) в форме 

наст. вр., «в относительно независимой позиции, без 

распространителей, место род. п. обычно замещается 

лишь немногими словами, называющими единичный 

предмет, который может восприниматься зрительно или 

на слух» [7, с. 341], могут употребляться в значении 

побудительности, «означают требуемое несовершение 

действия» [7, с. 341–342]. Данному типу соответствуют 

высказывания: Ни пяди русской земли Китаю! [10] Ни 

тонны угля Украине! [11]. 

Предложения типа Здесь не пройти; Цвести садам! 

Молчать!, построенные по структурной схеме Inf, от-

носятся к инфинитивному классу (они рассматриваются 

в одном ряду с безглагольными, поскольку инфинитив 

не обладает формальными морфологическими показа-

телями побудительности). Здесь «действие или состоя-

ние, о котором сообщается в инфинитивных предложе-

ниях, всегда соотнесено с субъектом» [7, с. 372]. Се-

мантика схемы обозначает «желаемость, необходи-

мость, возможность или невозможность осуществления 

действия, наличия процессуального состояния» [7,  

с. 372]. «Инфинитив в побудительном значении выра-

жает приказ, команду, категоричное повеление. Особен-

но характерен для ситуаций с жесткой иерархией отно-

шений» [12]. По данной структурной схеме образованы 

ДПФ: Остановить рост тарифов! Снизить нормы 

газа на отопление! [13]. 

В парадигме представлена негативная разновид-

ность употребления глаголов несовершенного вида   

в отрицательных конструкциях с формами повелитель-

ного наклонения [7, с. 609]. Инфинитив в сочетании  

с отрицанием выражает побуждение к несовершению 

действия: Не гулять НАТОвскому сапогу по Красной 

площади! [14]. 

Отмечается, что побудительный компонент модели 

предложения Inf выражается в соотнесении с формой 

побудительного наклонения глагольных предложений: 

«предложения со значением адресованного волеизъяв-

ления соотносительны с формой побудительного на-

клонения глагольных предложений: Молчать! – Мол-

чите!; Никому не двигаться! – Никто не двигайтесь!» 

[7, с. 373–374]. 

В системе инфинитивных предложений выделяются 

предложения со значением объективной и субъективной 

предопределенности. Значение объективной предопре-

деленности конкретизируется как «неизбежность, дол-

женствование, предстояние, вынужденность, возмож-

ность или невозможность, ненужность, отсутствие не-

обходимости, недопустимость» [7, с. 372]. К данной 

категории относятся предложения со значением неиз-

бежности, строящиеся обычно с инфинитивом глагола 

быть, однако допускается употребление и других гла-

голов, которые называют бытие или пребывание в со-

стоянии, изменение состояния, ср.: Фашизму не бывать 

на русской земле! [15]. 

Предложения со значением субъективной предопре-

деленности обозначают «воленаправленность: побужде-

ние, желание, субъективно осознаваемую целесообраз-

ность или своевременность. Эти значения могут или не 

иметь специальных формальных показателей в самом 

предложении (тогда они выражаются интонацией  

в сочетании с контекстуальными и собственно лексиче-

скими показателями), или иметь такие показатели − 

специальные синтаксические частицы, оформляющие 

значения желательности и побудительности» (курсив 

наш. – Ю. Л.) [7, с. 373]. К данному типу относятся вы-

сказывания, соответствующие предложениям со значе-

нием побуждения, направленного к адресату, обычно 

употребляющиеся без субъектного детерминанта в фор-

ме дат. п., ср.: Вернуть ЖКХ народу! Остановить ис-

кусственный рост цен на энергоносители внутри 

страны! [13]. 

Особое место в кругу ДПФ занимают высказывания, 

содержащие слова утверждения и/или отрицания (Да, 

Нет), ср.: Нет грабежу народа! Нет новой монетиза-

ции льгот! [13] Нет фальсификации истории! [15] Рос-

сийской армии и флоту – да! Полицейскому государст-

ву – нет! Народной власти – да! [16] Правительству 

народного доверия – Да!; Социализму – Да! Нацизму – 

Нет! [15]. В РГ подобные выражения характеризуются 

как относительно независимые высказывания, непо-

средственно не опирающиеся на грамматические об-

разцы простого предложения. «Такие высказывания − 

не грамматические предложения − имеют языковые 

характеристики, в какой-то своей части совпадающие  

с языковыми характеристиками грамматических пред-

ложений, а в какой-то части − не совпадающие с ними 

[7, с. 421].  

Предложения типа Нет войне! А.И. Грищенко счи-

тает «целесообразным относить к одной из активных 

моделей синтаксических фразеологизмов, не учтенной 

ни авторами академической «Русской грамматики» 

(1980), ни А.В. Величко (1996), ни другими русистами, 

разрабатывающими проблему синтаксической фразео-

логии простого предложения» [17, с. 50]. «К числу син-

таксических конструкций, специально предназначен-

ных для выражения субъективно-модальных значений, 

относятся, во-первых, разнообразные синтаксические 

фразеологизмы, т. е. такие построения, в которых связи 

и отношения компонентов с точки зрения живых грам-

матических правил оказываются необъяснимыми; во-

вторых, тоже весьма разнообразные соединения, пред-

ставляющие собою специальные образцы, по которым 

могут быть организованы те или другие члены предло-

жения, чаще всего − его сказуемое или главный член. 

Как те, так и другие конструкции всегда экспрессивно 

окрашены; сфера их употребления − разговорная речь, 

отражающие эту речь жанры художественной литерату-

ры и публицистики, просторечие» [7, с. 216]. 

Еще одна разновидность побудительных ДПФ, ши-

роко распространенных в перформансе, – это высказы-

вания, организованные наречиями долой и вон, ср.: До-

лой капиталистическое рабство! Долой власть капи-

тала! Долой губернатора! [14] Мэр-сосулька! Вон из 

кресла! [13] НАТО, вон из Украины! [15]. Побудитель-

ное значение в таких случаях выражается благодаря 

семантике ключевых слов долой и вон, которые исполь-

зуются для выражения «приказания, требования уда-

лить, удалиться, убрать вон, снять, выбросить» [19]. 

Как представляется, подобным образом формируется 

значение побуждения в ДПФ с существительным 

смерть: Смерть диктатуре! [20] Смерть Акраму Ай-

лисли! [21]. 

Высокой частотностью в кругу ДПФ характеризу-

ются высказывания типа Свободу политзаключенным! 

Свободу узникам 6 мая!  [22]  Власть –  народу!   
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Собственность – трудящимся! [16] Землю – крестья-

нам! Заводы – рабочим! Лаборатории – ученым! Тюрь-

мы – эксплуататорам! Министров-капиталистов –  

в отставку! [14] Мир и хлеб вашему дому! [23]. Рас-

сматриваемые выражения аналогичны тем, которые 

характеризуются в РГ как относительно независимые  

и не опирающиеся ни на какой специальный граммати-

ческий образец простого предложения: «В современной 

публицистике продуктивны заголовки-призывы, пред-

ставляющие собой безглагольные реализации глаголь-

ных предложений (курсив наш. – Ю.Л.) – с отсутствую-

щим глаголом давания, вовлечения, включения, осуще-

ствления − и с двумя наличествующими зависимыми 

формами имени: Свободу патриоту!; Товары деревне!; 

Хоккеистам – хорошую клюшку!; Годовой план − дос-

рочно; Опыт передовиков – в массы» [7, с. 421].  

Подытоживая проведенный анализ, можно, во-

первых, сказать, что перформанс как коммуникативное 

событие особого типа, обладающее ритуальным, пуб-

личным, массовым характером, использует самые раз-

нообразные средства выражения побудительности: от 

стандартных форм императива и регулярных реализа-

ций различных структурных схем предложения до син-

таксических фразеологизмов. В количественном отно-

шении указанные средства распределяются следующим 

образом: ДПФ, организованные по структурной схеме 

N1, составляют 0,27 % (от числа всех побудительных 

высказываний); по схеме Ни N2 – 0,36 %; по схеме  

Inf – 5,07 %; высказывания с Да/Нет – 1,45 %, только  

с Нет – 7,8 %, только с Да – 0,63 %; с Долой – 6,15 %; 

Вон – 1,18 %; высказывания типа Свободу − 2,26 %; 

высказывания типа Смерть – 1,27 %. 

Во-вторых, следует отметить, что в ходе анализа 

возникает потребность внести уточнения в некоторые 

положения, сформулированные в РГ и других источни-

ках. Так, например, авторы РГ полагают, что для выра-

жения синтаксического побудительного наклонения 

необходимы такие формальные показатели, как частицы 

чтобы и пусть. Описание парадигм предложения при-

ведено в [7, с. 113, 115, 342, 363–364, 373]. Однако, как 

показывают примеры в статье, в реальном перформанс-

ном дискурсе частицы не используются, что делает ак-

туальным вопрос об источниках формирования и спо-

собах выражения побудительной семантики в подобных 

высказываниях. 

В ряде случаев трактовки, имеющиеся в научной ли-

тературе, трудно признать непротиворечивыми. Как уже 

отмечалось, высказывания типа Свободу патриоту! 

рассматриваются как результат эллипсиса, т. е. пред-

полагается, что две формы имени зависят от опущенно-

го глагола, принадлежащего тематическим классам да-

вания, вовлечения, включения, осуществления. Выска-

зывания типа Земля крестьянам! толкуются как пред-

ложения с некоординируемыми главными членами:  

«В двукомпонентных подлежащно-сказуемостных пред-

ложениях, строящихся по схеме N1–N2 (Adv), подлежа-

щим является имя в форме именительного падежа,  

а сказуемым – имя в форме любого косвенного падежа, 

обстоятельственное наречие, компаратив или откомпа-

ративное прилагательное» [7, с. 300]. 

Однако и в таких случаях (и с той же степенью не-

однозначности) может быть восстановлено опущенное 

глагольное сказуемое, ср.: Земля должна принадле-

жать крестьянам, Земля должна быть передана кре-

стьянам и т. п. Нельзя не отметить, что форма имени-

тельного падежа легко заменяется формой винительно-

го (Землю – крестьянам!), и тогда перед нами полный 

аналог высказываний типа Свободу патриоту! Подоб-

ные факты (включая факт свободного варьирования 

именительный/винительный) требуют дополнительного 

осмысления, которое выходит за рамки данной статьи. 

Таким образом, анализ ДПФ позволяет не только 

описать репертуар средств выражения побудительно-

сти, адекватных природе такого специфического ком-

муникативного события, как перформанс, но и выявить 

определенные теоретические лакуны, ликвидация кото-

рых является актуальной исследовательской задачей. 
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Keywords: performance; slogan, discourse performance formula; imperative semantics; syntactic aspect. 

Abstract: The paper analyses the utterances which are the part of such a communicative event as the performance.  

These utterances are structured according to the slogan type. Such statements include slogans, mottos, appeals, demands, 

which can be combined in the general group of “the discourse performance formulae”. The definition of the concept of  

the discourse performance formulae is given in the paper. 

From the point of view of structural and semantic aspect, the discourse performance formulae (DPF) represent the con-

structions of a special type. As a result of the analysis, it has been found that the most frequent constructions are those 

whose semantic core is the meaning of the imperative. By their structure, the DPF are quite diverse and heterogeneous. 

The idea of inducement in a sentence can be expressed both through morphological and other language means. 

The paper focuses on the utterances that have no special morphological indexes of the inducement. The main objective 

is to identify the typical ways of expressing the meaning of motivation peculiar to the discourse performance formulae 

formed without a verb. 

The analysis reveals the most frequent type of structural schemes of the sentences, upon which the discourse perfor-

mance formulae are organized; identifies the peculiarities of the inducement expression in the discourse performance for-

mulae; distinguishes the discourse performance formulae which have no special syntactical sample and refer to the so-

called “syntactical phraseological units”; and examines such discourse performance formulae in which connections and 

relations of the components are inexplicable from the point of the grammar rules but which are widespread in the commu-

nicative performance due to their effectiveness and operation as the constructions “in action”. 
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Аннотация: Ценностные ориентации являются ключевыми компонентами, отвечающими за направленность 

развития индивида, они отражают его характеристики как личности, они же являются регуляторами поведения. 

В условиях кардинальных процессов преобразований социальной, экономической и политической сфер жизни 

российского общества особенно актуальным становится вопрос изучения ценностных ориентаций у разных соци-

альных групп. Особый интерес представляет социальный слой молодых руководителей. Статья посвящена вопросу 

формирования ценностных ориентаций у социально-профессиональной группы молодых руководителей бизнес-

организаций. 

В работе анализируются основные концепции, описывающие процесс формирования ценностных ориентаций. 

Рассматриваются основные подходы к понятию «ценность» в рамках социологической теории. На основании про-

веденного анализа, сравнения и обобщения понятие «ценность» рассматривается автором как олицетворение луч-

шего и желательно-необходимого для индивида, что определяет выбор средств и целей действия. Предложена ав-

торская модель механизма формирования ценностных ориентаций молодых руководителей бизнес-организаций, 

представленная в виде процесса, на который оказывает влияние комплекс различных факторов. Раскрыт каждый 

элемент исследуемого механизма. Представлены отличительные характеристики понятия «ценностные ориента-

ции», которые носят ситуативный, избирательный и индивидуальный характер. 

Автор приходит к выводу, что молодых руководителей следует рассматривать как социально-профессиональ-

ную группу в возрасте до 40 лет со специфической системой ценностей, сказывающейся на профессиональной 

деятельности, на сфере личных и общественных отношений. В зависимости от этапа управленческой карьеры со-

отношение ключевых факторов, влияющих на формирование ценностных ориентаций, меняется, что и детермини-

рует поведение руководителя. 

В настоящее время аксиологическая проблематика 

активно изучается общественными науками. Специали-

сты разных научных областей, включая философов, 

социологов, психологов, антропологов, культурологов, 

исследуют многообразные аспекты ценностной детер-

минации человеческой деятельности. Несмотря на по-

вышенный интерес к данной теме, отдельное значение 

имеют исследования ценностных ориентаций у разных 

социальных групп. В социально-экономическом плане 

особый интерес представляет социально-профессиональ-

ная группа молодых руководителей. К категории молодых 

руководителей мы относим группу людей, которая попа-

дает в своеобразный возрастной контингент до 40 лет 

и определяется тем, что индивид находится на стадии 

социального самоопределения и профессионального 

саморазвития. Молодые руководители бизнес-организа-

ций осуществляют работу компании во всех направле-

ниях бизнес-деятельности (предпринимательство, ком-

мерция, торговля, торгово-посреднические услуги), 

направленных на получение прибыли, сопряженное 

с определенным уровнем риска. 

Изучение ценностных ориентаций молодых руко-

водителей бизнес-организаций представляется важ-

ным направлением исследований. Во-первых, совре-

менное российское общество переживает период серь-

езных преобразований. Сложившаяся ценностная 

структура общества «размывается» новыми социаль-

ными реалиями, это сказывается на поведении инди-

видов, что особенно остро проявляется в действиях 

молодых людей как наиболее активных и подвержен-

ных воздействию участников общественных отноше-

ний. Во-вторых, молодые руководители – это катего-

рия, обладающая определенной спецификой. С одной 

стороны, это социально-возрастная группа, не только 

отличающаяся своим статусом и возрастными рамка-

ми, но и обладающая высокой степенью раскрепощен-

ности и активности при выборе приемлемых для себя 

форм и стилей жизнедеятельности; с другой стороны, 

это особая категория сотрудников в компании, которая 

осуществляет функции управления, от деятельности 

которых зависит благополучие организации. В-третьих, 

в социологической теории отсутствуют труды, посвя-

щенные изучению ценностных ориентаций молодых 

руководителей бизнес-организаций. Нами были выяв-

лены исследования лишь отдельных аспектов обозна-

ченной темы: ценностные ориентации предпринима-

телей [1], сравнительный анализ ценностных ориента-

ций предпринимателей малых и крупных городов [2], 

профессиональная самореализация молодых руково-

дителей [3], корреляционные связи ценностных ориен-

таций менеджеров и процесса принятия управленче-

ских решений [4]. Однако интересующие нас положе-

ния о механизмах формирования ценностных ориен-

таций, ценностной детерминации поведения молодых 

руководителей выявлены не были. Таким образом, 

обозначенные аспекты исследуемого вопроса являют-

ся в условиях современного общества весьма актуаль-

ными как для социологической науки, так и для прак-

тической деятельности. Цель данной работы – пред-

ставление авторской модели механизма формирования 
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ценностных ориентаций у социально-профессиональ- 

ной группы молодых руководителей бизнес-орга-

низаций. 

Ценностные ориентации молодых руководителей 

представляют собой определенные регуляторы поведе-

ния, основанные на мотивированном и самоиденти-

фикационном выборе руководителем приоритетного 

именно для него набора ценностей при конкретных об-

стоятельствах на основании осмысления и оценки.  

В рамках управленческого подхода механизм формиро-

вания ценностных ориентаций изучаемой группы мож-

но представить в упрощенном виде, как реализацию 

последовательных этапов: формирование ценностей 

организации, разработка мероприятий по усвоению 

ценностей сотрудниками, формирование ценностных 

ориентаций сотрудников [5; 6]. В рамках проблемного 

поля социологии механизм формирования изучаемых 

ценностных ориентаций представляется в виде перехо-

да от транслируемых обществом ценностей к сформи-

рованным на их основе ценностным ориентациям субъ-

екта. Данный процесс протекает в сознании индивида, 

что делает невозможным полностью исключить психо-

логические факторы, а также находится под воздейст-

вием внешнего влияния (экономических, социальных, 

культурных и политических факторов).  

Подробное изучение механизмов формирования 

ценностных ориентаций молодых руководителей под-

толкнуло автора статьи к разработке собственной моде-

ли осуществления исследуемого процесса. В авторской 

модели механизм формирования ценностных ориента-

ций молодых руководителей бизнес-организаций можно 

представить в виде процесса, на который оказывает 

влияние целый комплекс различных факторов: общест-

венные ценности, ценности организации, ценности 

бизнес-деятельности и факторы внешнего влияния. Ав-

торская интерпретация осуществления данного процес-

са предполагает, что ценностные ориентации, являясь 

основополагающими ориентирами жизнедеятельности, 

особенно для молодых людей на первом этапе управ-

ленческой карьеры, детерминируют поведение руково-

дителя. Мы считаем, что доминирующими компонен-

тами в структуре ценностных ориентаций молодых ру-

ководителей бизнес-организаций являются обществен-

ные ценности и ценности организации, соотношение 

которых в зависимости от этапов управленческой карь-

еры меняется. Данная трактовка делает необходимым 

прояснение авторской позиции по поводу содержания 

каждого элемента изучаемого процесса. 

В первую очередь изучение ценностных ориентаций 

молодых руководителей предполагает четкое разграни-

чение понятий «ценность» и «ценностные ориентации». 

Анализ научной литературы по аксиологической тема-

тике показывает растущий плюрализм методологиче-

ских подходов к исследованию проблем интерпретации 

ценности в современной социологии. Из всего много-

образия идей о том, что такое ценности, мы выделяем 

несколько основных подходов в рамках социологиче-

ской теории. Такие авторы, как У. Томас, Ф. Знанецкий 

[7, с. 343], В.П. Тугаринов [8], являются сторонниками 

утилитаристского подхода и сопоставляют ценности  

с категориями «благо», «выгода» и «польза». В данной 

интерпретации ценность приобретает значение матери-

ального объекта или явления, которое способно удовле-

творить потребность субъекта, имея при этом опреде-

ленную пользу. Ценности интерпретируются как «иде-

ал», «эталон», «референтность» в рамках идеалистиче-

ского подхода и являются результатом его реализации. 

Такая трактовка принимает идеал за высшую степень 

ценного или наилучшего, завершенное состояние како-

го-либо явления [9, с. 108]. М. Вебер, представитель 

понимающего подхода, рассматривал ценности в кон-

тексте соотношения с понятиями «значимость», «значе-

ние», «придание значения» [10, с. 567]. Выделяя раз-

личные типы социального действия, он полагает, что 

ценностно-рациональный тип основывается на вере  

в безусловную – эстетическую, религиозную или лю-

бую другую – самодовлеющую ценность определенного 

поведения, а соответственно, приобретает и данное 

значение. Нормативный подход ограничивает рассмот-

рение ценностей в контексте нормативных функций, 

приобретая статус нормативных общественных регуля-

торов социального поведения, рассматривает их как 

цели и средства, обеспечивающие интеграцию социума. 

Обозначенные подходы не являются взаимоисключае-

мыми, и для наиболее полного и всестороннего рас-

смотрения изучаемых вопросов они должны использо-

ваться комплементарно по отношению друг к другу. Мы 

рассматриваем ценности как олицетворение лучшего, 

желательного для индивида, что идентифицирует выбор 

средств и целей действия. Мы разделяем позицию 

авторов (В.А. Василенко [11], С.Ф. Анисимова [12],  

П.И. Смирнова [13]), подходящих к рассмотрению по-

нятия «ценность» с точки зрения субъективной значи-

мости. 

Представляется необходимым обозначить авторское 

видение соотношения понятий «ценность» и «ценност-

ные ориентации», а также определения их содержа-

тельного наполнения. Процессы социализации, практи-

ческой включенности личности в социальные отноше-

ния, способствуют трансформации общественных цен-

ностей в личностные, хорошо усвоенные и дифферен-

цируемые. Однако индивид не обязан разделять все 

транслируемые в обществе ценности и руководство-

ваться ими. Для практического осуществления ценно-

сти должны трансформироваться в основанные на них, 

но не тождественные им ценностные ориентации. Мы 

разделяем точку зрения И.А. Суриной [14] о том, что 

понятие «ценностная ориентация» шире понятия «цен-

ность». На наш взгляд ценностные ориентации облада-

ют следующими отличительными особенностями: име-

ют индивидуальный характер в силу исключительности 

восприятия субъекта, психофизиологических особенно-

стей человека, исторических реалий времени и общест-

венных условий существования; носят ситуативный 

характер, так как выбор поведения диктуется самой 

ситуацией; меняются в зависимости от значимости 

свойств того или иного предмета для конкретной лич-

ности – имеет место субъективная и объективная сто-

рона; имеют избирательный характер по причине того, 

что индивид не обязан разделять принятые в обществе 

ценности и руководствоваться ими. 

В общем представлении ценностные ориентации 

определяют поведение индивида в каждой конкретной 

ситуации, осмысляя и оценивая ее. Ценностные ориен-

тации молодых руководителей бизнес-организаций 

представляют собой установку субъекта на жизненно 
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приоритетные для него ценности, которые способству-

ют появлению рациональных моделей поведения в ус-

ловиях реальных общественных отношений, в которые 

интегрирован индивид. 

В рамках рассматриваемой авторской модели пер-

вый элемент механизма формирования ценностных 

ориентаций изучаемой группы мы определяем как об-

щественные ценности, под которыми понимаем ценно-

сти, характерные для конкретного социума в опреде-

ленный исторический период, социально принимаемые 

и различаемые большинством представления о спра-

ведливости, доброте, счастье, любви, дружбе, патрио-

тизме, красоте, семье и т. д. Базовые ценности общества 

тесно взаимосвязаны и присутствуют в любой социаль-

ной общности, однако их взаимосвязь соподчиненная  

и иерархическая, одни ценности существенно превали-

руют над другими.  

Второй элемент представлен ценностями организа-

ции, определяющимися как совокупность провозгла-

шенных, развиваемых и поощряемых менеджментом 

ценностей, которые проявляются через определенное 

время в виде результата, состоят из преобразования 

общих ценностей на основе коммуникационного опыта 

работников организации и осознанных целенаправлен-

ных воздействий со стороны руководства, реализующих 

социально-экономическую политику развития компа-

нии [15–17]. Ценности организации оказывают непо-

средственное влияние на ценностные ориентации мо-

лодых руководителей бизнес-организаций [18]. Мы 

объясняем этот процесс посредством существующих 

уровней лояльности персонала к компании, где на каж-

дом из уровней происходит (либо не происходит) ус-

воение ценностей организации. Всего этих уровней 

семь, первые три – нулевой, скрытая нелояльность, от-

крытая нелояльность – характеризуются тем, что инди-

вид не принимает ценности компании и проявляет это  

в открытой либо закрытой форме, а отношение к орга-

низации в целом можно охарактеризовать как отрица-

тельное в случае конфликта между ценностями лично-

сти и организации. Следующие уровни – лояльность на 

уровне атрибутов и лояльность на уровне поступков – 

носят нейтральный характер, так как сотрудник вынуж-

ден им следовать, а значит, и ценностные ориентации 

будут носить ситуативный характер и проявляться ис-

ключительно в рамках рабочего поля. Показатели наи-

высшей степени усвоения ценностей организации – это 

последние два уровня: лояльность на уровне убеждений 

и лояльность на уровне идентичности. Как раз эти 

уровни и характерны в большей степени для руководи-

телей среднего и высшего звена. 

Следующим элементом рассматриваемого механиз-

ма являются ценности бизнес-деятельности, которые 

определяются как сложившиеся ориентиры и регулято-

ры данного вида экономической активности, восприни-

маемые как идеалы и императивы. Они определяют 

характер и установку поведения руководителя, обеспе-

чивают определение познавательной работы с посту-

пающей информацией [19]. Данные ценности форми-

руют у субъекта определенные установки, связанные  

с реализацией бизнес-инициатив, критерии оценки 

внешнего мира, собственной экономической активно-

сти, позволяют действовать и принимать решения  

в соответствии с рыночной ситуацией. Используя мето-

дику М. Рокича [20], можно обосновать предположение 

о том, что для молодых людей инструментальные цен-

ности бизнес-деятельности, они же ценности-средства 

(такие как активность, независимость, непосредствен-

ность, целеустремленность и др.), не имеют такого зна-

чения, как терминальные ценности бизнес-деятель-

ности, или ценности-цели (материальное благополучие, 

независимость, свобода труда и др.), которые выражены 

в достижении соответствующего социального положе-

ния. В текущих российских реалиях проще добиться 

цели, не обременяя себя поведением нормативного ти-

па, нежели функционировать в рамках каких-то правил. 

Такое обстоятельство объясняется условиями сущест-

вующей противоречивости в деятельности молодых 

руководителей. Наиболее острые из них: противоречия, 

связанные с разной отраслевой структурой бизнес-

деятельности и соответствующими социально-эконо-

мическими отношениями; противоречия, связанные  

с особенностями профессиональной подготовки и по-

требностями реального времени; кризис ценностной сис-

темы самого общества, влияющий на направленность 

бизнес-деятельности; противоречивый характер пости-

жения молодыми людьми бизнес-деятельности; сущест-

вующая обстановка криминально-коррупционной среды. 

Ценностные ориентации молодых руководителей 

бизнес-организаций могут изменяться под воздействи-

ем факторов внешней среды, которые мы относим  

к четвертому элементу рассматриваемого механизма. 

Сюда входят: 

– политические факторы, связанные со сферой вла-

стных отношений, оказывающие непосредственное 

влияние на все сферы жизни общества, в том числе и на 

развитие бизнес-деятельности. К таким факторам мы 

относим состояние законодательных органов в отноше-

нии бизнеса, существующую политическую систему  

в стране, степень вовлеченности населения в политиче-

ский процесс, его роль в политике, уровень демократи-

зации общества, и др. Например, в обстоятельствах 

крепчания демократических основ и роста интереса со 

стороны государства к решению социальных проблем,  

а также поддержки бизнес-организаций за инициативы 

в данной области актуальной становится ориентация на 

ценность «социальная ответственность»; 

– экономические факторы, к которым следует отнести 

темпы развития экономики, уровень инфляции в стране, 

макроэкономический климат, денежно-кредитную и фи-

нансовую политику, финансовые кризисы и т. д. Так,  

в условиях экономического роста ориентация субъектов 

на «развитие бизнеса» приобретает особую актуаль-

ность; 

– социальные факторы, связанные с уровнем соци-

альной активности населения, социального развития, 

напряженности и общественного благосостояния и т. д., 

в рамках которых и происходит развитие бизнеса. На-

пример, при условиях нарастания социальной напря-

женности и конфликтности представители бизнес-

сообщества не будут заинтересованы в повышенном 

внимании общественности к их деятельности и станут 

ориентироваться на ценности иного характера, отлич-

ного от ценности «публичность бизнеса»;  

– культурные факторы, связанные с духовным клима-

том в обществе. К таким факторам стоит отнести систе-

му общественных ценностей, норм морали, религии, 
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основную идеологию и др. Так, в ситуации растущей 

аморальности общества в бизнес-среде будут превали-

ровать соответствующие ценности, например взяточни-

чество или нелегальные способы ведения бизнеса.  

Необходимо также отметить, что на формирование 

ориентаций молодого руководителя оказывает влияние 

непосредственное окружение, в котором происходило 

его развитие. И в первую очередь речь идет о семье. 

Естественно, что если в родительской семье, где инди-

вид родился и вырос, превалировали ценности работы, 

благосостояния, желания построить карьеру, то такие 

ценности воспринимаются субъектом как собственные 

и трансформируются в соответствующие ценностные 

ориентации.  

Мы полагаем, что рассмотренные элементы изучае-

мого механизма оказывают непосредственное влияние 

на формирование ценностных ориентаций молодых 

руководителей бизнес-организаций, а степень этого 

влияния отличается в зависимости от этапа управленче-

ской карьеры.  

Предложенная и описанная выше модель формиро-

вания ценностных ориентаций у исследуемой группы 

может быть проиллюстрирована рядом примеров. Так, 

на начальном этапе управленческой карьеры под воз-

действием активно транслируемых общественных цен-

ностей и «правильных» ценностей бизнес-деятельности 

субъект будет ориентирован на ценность «законопос-

лушность», а, например, менеджерская сфера в органи-

зации будет ориентирована на ведение деятельности, 

руководствуясь ценностями низшего порядка. В рас-

сматриваемой ситуации превалирующее значение будут 

иметь общественные ценности, так как формирование 

ценностных ориентаций молодых людей происходило 

задолго до начала управленческой деятельности и про-

текало в благоприятных условиях. Если подобную си-

туацию мы будем рассматривать на более поздних эта-

пах менеджерской карьеры, то первостепенное значение 

будут иметь ценности организации, в которой субъект 

проработал достаточное количество времени, чтобы  

у него сформировалась специфическая ценностная сис-

тема, не соответствующая стандартам современного 

общества.  

Таким образом, молодых руководителей бизнес-

организаций стоит рассматривать как особую социаль-

но-профессиональную группу, наделенную соответст-

вующей спецификой, что оставляет свой отпечаток как 

на профессиональной деятельности, так и в области 

общественных и личных отношений. Авторская пози-

ция, касающаяся формирования ценностных ориента-

ций изучаемой группы, сводится к тому, что рассматри-

вать такое формирование следует как процесс, где учи-

тывается воздействие целого комплекса ценностей: об-

щественные ценности, ценности организации, ценности 

бизнес-деятельности, а также факторы внешнего воз-

действия. Мы полагаем, что в зависимости от этапа 

управленческой карьеры соотношение общественных 

ценностей и ценностей организации, находящихся под 

влиянием внешних факторов, в ценностных ориентаци-

ях руководителей детерминируют его поведение. 
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Abstract: Value orientations are the key components important for the development of the individual; they reflect their 

characteristics as individuals, and they are also regulators of behavior. In the context of the current changes in social, eco-

nomic and political spheres of the Russian society the question of studying value orientations in different social groups 

becomes especially essential. The social stratum of young managers is of the particular interest. The paper studies the issue 

of value orientations development among the social and professional group of young managers of business organizations. 

The paper analyzes the main concepts describing the process of formation of value orientations. The author also exa-

mines the main approaches to the concept of “value” within the framework of the sociological theory. Based on the analy-

sis, comparison and generalization the concept of “value” is considered as the personification of the best, desirable and 

necessary for the individual, which determines the choice of means and goals of action. The author describes a model of  

the mechanism of value orientations formation in young managers of business organizations. It is presented as a process 

influenced by a complex of various factors. Each element of the researched mechanism is revealed. The distinctive charac-

teristics of the concept of “value orientations” are presented: they are situational, selective and individual. 

The author comes to the conclusion that young managers should be viewed as a social and professional group under  

the age of 40 with a specific value system that affects professional activity as well as personal and social relations. De-

pending on the stage of the managerial career, the ratio of the key factors influencing the formation of value orientations 

changes, which determines the behavior of the manager. 
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Аннотация: Актуальность выбранного для исследования вопроса напрямую связана с необходимостью реше-

ния экологических проблем современной цивилизации. Эффективность этой деятельности во многом зависит от 

формирования экологической культуры. Особое внимание уделяется молодежи. Ценностные ориентации, поведен-

ческие установки этой социальной общности во многом определяют возможности преодоления экологического 

кризиса.  

Выделены теоретические подходы к изучению экологической культуры, проанализированы три разновидности 

антропоцентрического подхода к изучению экологической культуры. В процессе анализа установлено, что трак-

товка экологической культуры как охраны природы является недостаточной. Подчеркивается необходимость фор-

мирования ответственного отношения к природе отдельных людей и общества в целом. В рамках этого подхода 

содержание экологической культуры дополняется этическими ценностями. 

Обоснованы методологические принципы для проведения социологического исследования по изучению эколо-

гической культуры молодежи. Объектом изучения являются студенты-экологи и студенты технических и гумани-

тарных специальностей. Выявлена специфика представлений студентов об экологической культуре в зависимости 

от специализаций обучения. В результате анализа обнаружены различия в отношении студентов к решению эколо-

гических проблем, предназначении экологических знаний, а также сущности экологической культуры. Установле-

но, что базисом экологической культуры студентов-экологов чаще выступают ценностные установки, ориентиро-

ванные на социальный контроль и достижение устойчивого развития общества. Продемонстрировано, что студен-

ты других специальностей видят в экологической культуре средство сохранения здоровья настоящих и будущих 

поколений. Сделан вывод о том, что в сознании молодежи происходит переход от антропоцентрической к экоцен-

трической модели экологической культуры. Это означает, что в сознании молодежи формируется представление  

о природе как сложной системе, к которой необходимо ответственное отношение. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В первой половине ΧΧ века, осознавая углубление 

противоречий между природой и цивилизацией, пере-

довые ученые поставили задачу достижения гармонич-

ных отношений между ними. Важным средством ее 

решения выступает преобразование мировоззрения лю-

дей с учетом экологических императивов [1]. Это нахо-

дит воплощение в понятии «экологическая культура», 

которое используется философами, учеными, публици-

стами, начиная с 70-х годов ΧΧ века. 

В настоящее время в философии и науке в трактовке 

данного понятия не сформировалось однозначной по-

зиции. За последние десятилетия выработалось не-

сколько исследовательских подходов. 

Экологическую культуру анализируют как разно-

видность культурной практики, которая находится  

в одном ряду, например, с культурой труда, быта, орга-

низацией досуга. Выделение этого вида культуры обу-

словлено спецификой особого вида деятельности, на-

правленного на охрану природы. Таким образом, со-

держание экологической культуры, по мнению сторон-

ников данного подхода, обусловлено необходимостью 

природоохранных мероприятий. Их проведение опре-

деляется сознательным регулированием отношений 

общества к природе, которая рассматривается как огра-

ниченный ресурс. Смысловым содержанием экологиче-

ской культуры выступает «мера свободы человека по 

отношению к природе» [2, с. 24]. 

Фундаментом экологической культуры при таком 

подходе выступают знания о природе, которые опреде-

ляют нормативно-ценностную структуру природополь-

зовательской и природоохранной деятельности. Эколо-

гическая культура формирует идеальное представление 

о влиянии цивилизации на природную среду, в этом 

аспекте она опережает реально существующую практи-

ку. По мере углубления научных знаний о природе, по 

мнению сторонников данного подхода, должно менять-

ся как общественное сознание, так и индивидуальное. 

Подобный подход, в частности представлен в работах  

Б. Риордан [3, с. 24]. 

Во втором подходе исследователи анализируют 

экологическую культуру с нравственных позиций  

(Р.В. Опарин и М.А. Андросов). При этом экологиче-

ская культура рассматривается как важный фактор ре-

шения экологических проблем и способ обеспечения 

устойчивого развития цивилизации [4]. Основным 

субъектом преобразований выступает личность, осоз-

нающая ответственность перед будущими поколениями. 

Подобная точка зрения находит выражение в работах 

В.И. Панова, Э.В. Лидской [5], С.А. Бортниковой [6], 

Н.П. Несговоровой [7]. На каждого человека возлагают 

ответственность как за экологический кризис, так и за 

поиск средств выхода из него [8]. 

Экологическая культура, по мнению авторов, кото-

рые подчеркивают значимость этических ценностей, 

находит проявление в различных видах отношений  

в обществе, а также во влиянии общества на природу 

[9; 10]. Основанием экологической культуры является 

образование и воспитание личности, которое проявля-

ется в отношении человека к природе.  

Третий подход к формированию культуры базиру-

ется на формировании личностных качеств человека. 
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Экологическая культура рассматривается как характе-

ристика поведения человека, следствие его ценностных 

ориентаций. В этом аспекте человек не противопостав-

ляется природе, а рассматривается как ее часть. Забота 

о сохранении природы является составной частью по 

формированию условий жизни человека. Экологическая 

культура выступает как мера раскрытия сущностных 

сил человека, которая проявляется в его деятельно-

сти. Этот подход представлен в работах Л.Н. Когана,  

Ю.Р. Вишневского, А.А. Мелькунова, Г.Н. Любарского, 

Н.В. Шкарбана. В частности, экологическая культура 

рассматривается как отражение меры, способа развития 

и реализации социальных сил человека. Экологическая 

культура реализуется в процессе материально-практи-

ческого и духовно-теоретического освоения природы. 

Основная ее функция состоит в поддержании целостно-

сти природы посредством познания, преобразования  

и регулирования общественной деятельности, завися-

щей от господствующих социально-экономических от-

ношений [11].  

Средствами формирования экологической культуры, 

по мнению сторонников данного подхода, выступают 

знания о развитии общества. Таким образом, развитие 

экологии зависит не только от углубления знаний о при-

роде, но и от совершенствования социальных и гумани-

тарных знаний. Они необходимы для установления 

гармоничных отношений природы и общества и преоб-

разования цивилизации в соответствии с идеалами ноо-

сферы.  

Знания о природе и обществе выступают базисом 

формирования личностных качеств, которые проявля-

ются в деятельности по реализации экологических цен-

ностей. Экологическая культура характеризует особен-

ности сознания, поведения и деятельности людей во 

взаимодействии с природой, в оптимизации своих от-

ношений к ней». 

Изучение экологической культуры в современных 

условиях является актуальной задачей. Правительство 

Российской Федерации объявило 2017 год Годом эколо-

гии. Это связано с обеспокоенностью Правительства 

РФ ухудшением экологической ситуации в стране. Оп-

ределение тематики наступившего года имеет важную 

цель – привлечение общественности к проблемам за-

грязнения окружающей среды, сохранения биологиче-

ского разнообразия, а также обеспечения экологической 

безопасности. Экологический кризис в современной 

России носит особенно острый характер, поскольку 

переход к рыночным отношениям, породившим слож-

ные формы взаимоотношений общества и природы, 

лишь усугубил экологическую обстановку [12; 13]. 

Изучение экологической культуры молодежи стало 

предметом социологического исследования, проведен-

ного в 2015 году студентами специальности «Социо-

логия». 

 

ГИПОТЕЗА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Было опрошено 214 человек. Среди них 95 студен-

тов обучаются по специальностям, связанным с инже-

нерной экологией, а 119 студентов получают техниче-

ские и гуманитарные профессии. Подобная модель вы-

борки позволяет корректно сравнивать мнения двух 

групп респондентов: студентов-экологов и студентов 

других специальностей. 

Исследование было направлено на проверку гипоте-

зы о том, что экологическая культура выступает обоб-

щенной характеристикой личностных качеств. Соответ-

ственно, уровень экологической культуры будет зави-

сеть от сферы профессионального обучения. Студенты-

экологи и студенты неэкологических специальностей 

будут различаться в своих представлениях о способах 

решения экологических проблем, а также об экологиче-

ской культуре. В процессе формирования экологической 

культуры достигается единство знаний и представлений 

о природе, эмоционально-чувственного и ценностного 

отношения к ней. Умения и навыки взаимодействия  

с природой применяются для гармонизации взаимосвя-

зей в системе «природа – человек» [14]. 

 

Р Е ЗУЛ ЬТАТ Ы  И С СЛ Е Д О ВА Н И Я  И  И Х  

ОБСУЖДЕНИЕ  

Среди личностных качеств, которые формируются 

под влиянием экологической культуры, исследователи 

выделяют: интерес к природе и проблемам ее охраны; 

знания о природе и способах ее защиты и устойчивого 

развития [9]. Большое значение для экологической 

культуры личности имеют: нравственные и эстетиче-

ские чувства по отношению к природе; экологически 

грамотная деятельность в природной среде; мотивы, 

определяющие деятельность и поведение личности   

в природном окружении. В исследовании была постав-

лена задача изучения источников информации о состоя-

нии окружающей среды, которыми пользуются студен-

ты. Ответы респондентов на вопрос: «Из каких источ-

ников Вы получаете информацию об экологической 

ситуации?», – представлены в таблице 1. 

Студенты-экологи при оценке экологической ситуа-

ции опираются на научные источники, учебную литера-

туру. Студенты гуманитарных и технических специаль-

ностей в основном полагаются на СМИ.  

Респондентам был задан вопрос о практической не-

обходимости экологических знаний: «Как Вы думаете, 

для чего экологические знания необходимы обычным 

людям?». Ответы на вопрос представлены в таблице 2. 

Студенты-экологи примерно в 1,5 раза чаще, чем 

другие, отмечают, что экологические знания нужны для 

поддержания и восстановления видового многообразия 

живой природы. Они также чаще придерживаются мне-

ния о том, что экологические знания нужны для воспи-

тания подрастающих поколений. Среди студентов-

экологов в 1,5 раза больше тех, кто видят связь между 

уровнем экологических знаний и качеством жизни на-

селения.  

Студенты гуманитарных и технических специально-

стей чаще, чем другие, отмечают, что экологические 

знания могут предотвратить или уменьшить негативное 

влияние общества на окружающую среду. Они также 

чаще выражают согласие с тем, что экологическая ин-

формация может принести пользу для заботы о здоро-

вье, при выборе продуктов питания, товаров. Таким 

образом, распределения ответов свидетельствуют о раз-

личиях формирования базиса экологической культуры. 

Студенты-экологи чаще подчеркивают социальную на-

правленность экологических знаний, их необходимость 

для обучения и воспитания будущих поколений. Отно-

шение студентов других специальностей к экологиче-

ским знаниям более утилитарное, оно связано с заботой 
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Таблица 1. Ответы респондентов на вопрос:  

«Из каких источников Вы получаете информацию об экологической ситуации?» (в % по столбцам) 

 

Источники получения информации 
По массиву Студенты-

экологи 

Студенты технических  

и гуманитарных специальностей 

Во время экскурсий, походов, экс-

педиций 
9 6 12 

Из научных исследований (экологи-

ческий мониторинг) 
31 54 8 

От участников экологических дви-

жений 
11 4 18 

Из СМИ (газеты, журналы, телеви-

дение, радио, Интернет) 
69 56 82 

От друзей и знакомых 18 18 18 

Во время изучения учебных предме-

тов, спецкурсов 
35 56 14 

Из научной и публицистической 

литературы 
34 58 10 

 

Примечание: Сумма по столбцам превышает 100 %, так как респонденты могли отметить несколько вариантов ответа 

 

 

Таблица 2. Ответы респондентов на вопрос:  

«Как Вы думаете, для чего экологические знания необходимы обычным людям?» (в % по столбцам) 

 

Сферы применения экологических 

знаний 
По массиву 

Студенты-

экологи 

Студенты технических 

и гуманитарных специальностей 

Для поддержания и восстановле-

ния видового многообразия живой 

природы 

55 70 40 

Для повышения социальной и поли-

тической активности 
5 4 6 

Для заботы о своем здоровье 43 34 52 

Для повышения уровня и качества 

жизни 
22 26 18 

Для того чтобы не причинять вред 

окружающей среде 
71 68 74 

Для расширения эрудиции, кругозора 6 6 6 

Для воспитания подрастающих по-

колений 
45 56 34 

Для рационального выбора продук-

тов питания, товаров 
9 4 14 

Чтобы правильно действовать в экс-

тремальных ситуациях 
7 4 10 

 

Примечание: Сумма по столбцам превышает 100 %, так как респонденты могли отметить несколько вариантов ответа 

 

 

о состоянии здоровья, а также с возможностями мини-

мизировать негативное влияние общества на окружаю-

щую среду. 

Участникам анкетирования был задан вопрос: «Ка-

кие меры, по Вашему мнению, являются наиболее эф-

фективными для изменения экологической ситуации  

в нашей стране?». Распределения ответов на этот во-

прос представлены в таблице 3. 

Прослеживаются различия в представлениях спосо-

бах изменения экологической ситуации в стране между 

студентами-экологами и студентами других специаль-

ностей.  

Студенты-экологи чаще, чем другие, выступают за 

изменение природоохранного законодательства. Они 

также чаще, чем студенты других специальностей, ви-

дят необходимость в социальной рекламе, в развитии 

экологического движения. 

Студенты гуманитарных и технических специально-

стей примерно в 3 раза чаще, чем студенты-экологи, 

подчеркивают необходимость внедрения ресурсосбере-

гающих технологий. Они также чаще отмечают осуще-

ствление жесткого контроля над очистными сооруже-

ниями заводов и пропаганду здорового образа жизни. 

Таким образом, студенты-экологи уделяют внимание 

повышению эффективности деятельности социальных 

институтов по регулированию отношений между при-

родой и обществом. А студенты технических и гумани-

тарных специальностей возлагают надежду на создание 
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Таблица 3. Ответы респондентов на вопрос: «Какие меры, по Вашему мнению, являются наиболее  

эффективными для изменения экологической ситуации в нашей стране?» (в % по столбцам) 

 

Меры изменения  

экологической ситуации 
По массиву 

Студенты-

экологи 

Студенты технических 

и гуманитарных специальностей 

Изменение природоохранного зако-

нодательства 
40 50 30 

Внедрение ресурсосберегающих 

технологий 
35 18 52 

Пропаганда здорового образа жизни 26 22 30 

Отказ от пластиковых упаковок 25 26 24 

Введение специальных курсов в учеб-

ных заведениях по охране природы 
11 10 12 

Повышение штрафов за ущерб ок-

ружающей среде 
47 48 46 

Осуществление жесткого контроля над 

очистными сооружениями заводов 
34 24 44 

Строительство дополнительных очи-

стных сооружений 
14 18 10 

Социальная реклама по охране при-

роды 
39 54 24 

Развитие экологического движения 30 34 26 

Внедрение новых технологий утили-

зации мусора 
46 46 24 

Повышение активности местного са-

моуправления в природоохранной 

деятельности 

8 0 16 

Повышение стимулов для производ-

ства экологически чистой продукции 
9 16 2 

Озеленение городов 50 52 48 

Контроль над выхлопными газами 

автомобилей 
31 30 32 

 

Примечание: Сумма по столбцам превышает 100 %, так как респонденты могли отметить несколько вариантов ответа 

 

 

и использование новых технологий, которые смогут 

нейтрализовать или уменьшить негативное влияние 

общества на природу. 

В результате анкетирования были получены данные 

о том, какой смысл вкладывают студенты в понятие 

«экологическая культура». Распределения ответов на 

вопрос: «Что, на Ваш взгляд, лежит в основе экологиче-

ской культуры?», – представлены в таблице 4. 

Мнения студентов экологических и неэкологических 

специальностей об основаниях экологической культуры 

совпадают в представлениях об ответственности за соб-

ственное будущее, за все живое на Земле [15]. Одинако-

вое количество респондентов в обеих группах устанав-

ливает связь экологической культуры с уровнем и каче-

ством жизни населения, а также с внедрением ресур-

сосберегающих технологий [16].  

Студенты-экологи чаще, чем другие, связывают эко-

логическую культуру со стремлением сохранить много-

образие природы, ее красоту. Они также чаще считают, 

что экологическая культура выступает альтернативой 

общества массового потребления.Респонденты неэколо-

гических специальностей видят в экологической куль-

туре способ формирования установок на сохранение 

здоровья настоящих и будущих поколений. Они также 

считают, что экологическая культура формирует ценно-

стное представление о жизни. Студенты неэкологиче-

ских специальностей чаще разделяют мнение о том, что 

основанием экологической культуры являются глубокие 

научные знания о природных взаимосвязях. 

Новое мировоззрение включает экоцентрическую 

систему ценностей. Данная система предполагает от-

ношение к природе как равноправному субъекту, кото-

рый нуждается в понимании. По мнению В.К. Сергеева, 

подобное отношение к природе представлено в трудах 

русских космистов [17, с. 8]. Оно включает распростра-

нение нравственных ценностей на сферу взаимодейст-

вия человека с природой. Сущностью экологической 

культуры является синтез эмоционально-чувственного 

и осознанно-ценностного отношения человека к окру-

жающей среде. Данный синтез выступает фактором 

психического и социального здоровья человека. Эколо-

гическая культура интегрирует материальную и духов-

ную культуру и определяется социально-исторической 

средой [18]. 

По мнению Н.Ф. Реймерса, экологическая культура – 

«этап и составная часть развития общемировой культу-

ры, которая характеризуется острым глубоким и всеоб-

щим осознанием себя как части природной среды  

и как субъекта, ответственного перед собой, перед жи-

вущими и последующими поколениями» [19]. Подобное 

определение подчеркивает необходимость регулирова-

ния отношений между обществом и природой, а также 
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Таблица 4. Ответы респондентов на вопрос:  

«Что, на Ваш взгляд, лежит в основе экологической культуры?» (в % по столбцам) 

 

Представления 

об экологической культуре 
По массиву 

Студенты-

экологи 

Студенты технических 

и гуманитарных специальностей 

Стремление сохранить многообразие 

природы, ее красоту 
70 90 25 

Глубокие научные знания о взаимо-

связи природных процессов 
7 4 10 

Здоровье настоящих и будущих поко-

лений 
29 22 36 

Отказ от ценностей общества массо-

вого потребления 
27 40 14 

Повышение качества и уровня жизни 

населения 
20 20 20 

Развитие ресурсосберегающих техно-

логий 
15 14 16 

Осознание ценности жизни во всех ее 

проявлениях, стремление к гармонии 
15 12 18 

Ответственность людей за собствен-

ное будущее, за все живое на Земле 
62 60 64 

Процессы глобализации, осознание 

целостности человечества 
6 4 8 

 

Примечание: Сумма по столбцам превышает 100 %, так как респонденты могли отметить несколько вариантов 

ответа 

 

 

управления социальными процессами с учетом состоя-

ния окружающей среды. Экологическая культура ока-

зывает влияние на процесс сохранения, восстановления 

и развития совокупности общественно-природных цен-

ностей [20]. Она рассматривается не как составная 

часть культуры, наряду с другими сферами, а как осно-

вание и базис культуры в целом.  

 

ВЫВОДЫ 

Результаты опроса студентов-экологов и студентов 

других специальностей наглядно демонстрируют суще-

ствование различных представлений об экологической 

культуре. Студенты-экологи чаще, чем другие, считают, 

что экологическая культура включает ценностное, не-

утилитарное отношение к природе. Они выражают 

мнение, о том, что экологическая культура предполагает 

отказ от стереотипов массового потребления. Экологи-

ческая культура рассматривается как средство адапта-

ции человека к природной среде обитания с учетом ее 

преобразования обществом. Причина экологического 

кризиса с позиций данного подхода состоит в утрате 

изначальной целостности человека и природы. Пер-

спективная задача состоит в том, чтобы согласовать 

развитие цивилизации с природными процессами. Ба-

зисом подобной трактовки экологической культуры вы-

ступает формирование целостного образа природы на 

основе культурных традиций, а не только научные зна-

ния о природе и законах развития общества. Студенты 

гуманитарных и технических специальностей рассмат-

ривают экологическую культуру как средство сохране-

ния здоровья современных и будущих поколений. Они 

подчеркивают значение научных знаний о природе при 

формировании экологической культуры. Вне зависимо-

сти от специализации обучения в ответах студентов 

доминирует представление об экологической культуре 

как реализации формы социальной ответственности.  

Таким образом, представления студентов об эколо-

гической культуре демонстрируют преобразование ан-

тропоцентрического подхода к решению экологических 

проблем и формирование экоцентрического сознания. 

Статья подготовлена при поддержке гранта 

РФФИ 17-46-630560 р_а «Концептуальная инноваци-

онная модель социо-эколого-экономической системы 

Самарского региона». 
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Abstract: The relevance of the issue selected for the study is associated directly with the necessity to solve the envi-

ronmental problems of the modern civilization. The efficiency of this activity depends broadly on the ecological culture 

formation. Special attention is paid to the young people. The value system and behavioral attitudes of this social communi-

ty determine considerably the possibilities for the ecological crisis overcoming. The paper specifies the theoretical ap-

proaches to the study of the ecological culture, analyzes three versions of anthropocentric approach to the study of the eco-

logical culture. When analyzing, the author identifies that the interpretation of the ecological culture as the nature protec-

tion is incorrect. The paper stresses the necessity to form the responsible attitude of the society and individuals to nature. 

Within this approach, the content of the ecological culture is combined with the value system.  

In the paper, the author proves the methodological principles of the social research to study the ecological culture of  

the young people. The object of the study is the students-ecologists, engineering students, and the students-humanists.  

The author determines the specificity of the students’ visions of the ecological culture depending on the areas of study. In 

the result of the analysis, the author found out the differences between the attitudes of the students to the solution of  

the environmental problems, the purpose of the environmental awareness, and the essence of the ecological culture. It is 

determined that the value system aimed at the social control and sustainable development of the society often acts as  

the basis of the ecological culture of the students-ecologists. It is displayed that the students of other professional fields see 

in the ecological culture the instrument to protect the health of current and future generations. The author makes a conclu-

sion that the change from the anthropocentric model to the ecocentric model of the ecological culture takes place in  

the young people’s consciousness. It means that the concept of nature as the complex system requiring the responsible atti-

tude is being formed in the consciousness of young people. 
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