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сталь; шероховатость поверхности; многоэтапная полировка; установка электролитно-плазменного полирования 

изделий. 

Аннотация: Современные методы финишной полировки изделий, имеющих сложнопрофильные поверхности, 

трудоемки и экологически небезопасны. В настоящее время активно разрабатывается метод электролитно-

плазменного полирования (ЭПП), который является высокоэффективным процессом обработки изделий из токо-

проводящих материалов в экологически безопасных водных растворах неорганических солей малой концентра-

ции. Коммерческое применение в технике метода ЭПП затруднено его малой изученностью. В работе исследова-

лось влияние многоэтапной полировки и состава электролита на технологические параметры процесса и шерохо-

ватость поверхности плоских образцов из аустенитной нержавеющей стали 08X18H10T, обработанных на лабора-

торной установке. Проведены исследования шероховатости поверхности образцов, обработанных по предложен-

ным нами режимам, с образцами, обработанными по известным режимам полировки в широко применяемых вод-

ных растворах электролитов на основе сернокислого аммония (4 % (NH4)2SO4) и на основе углекислого натрия 

(12 % Na2CO). Показано, что введение 0,05–0,45 % соляной кислоты в электролит, содержащий 4–5 % сернокисло-

го аммония, уменьшает температуру рабочего электролита в два раза. Установлено, что многоэтапная полировка 

позволяет уменьшить на 20–25 % шероховатость поверхности нержавеющей стали в сравнении с традиционными 

методами полировки. На основании полученных результатов предложены технологические режимы финишной 

обработки изделий из аустенитной нержавеющей стали с применением метода ЭПП. Разработана и изготовлена 

установка электролитно-плазменного полирования изделий (УЭППИ-1). Установка универсальна и позволяет 

проводить финишную полировку различных токопроводящих материалов площадью до 250 см2, применяемых  

в промышленности (медные, алюминиевые, стальные, титановые и другие), за счет изменения состава электролита 

и режимов обработки. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Научно-технический прогресс характеризуется по-

явлением новых конструкционных материалов. При 

изготовлении изделий из этих материалов необходимо 

не только совершенствовать и расширять технологиче-

ские возможности хорошо известных, традиционных 

способов обработки, но и разрабатывать новые и пер-

спективные. В современном производстве это особенно 

важно для изделий, имеющих высокие требования по 

шероховатости и содержащих сложноконтурные по-

верхности, затрудняющие доступ механически обраба-

тывающего инструмента. 

Для финишной обработки таких изделий широко 

применяют механические, химические и электрохими-

ческие методы полировки [1]. Механическое шлифова-

ние и доводочное полирование обладают довольно низ-

кой производительностью. Средняя скорость обработки 

– 0,5 мкм/мин. Применяемое оборудование трудно ав-

томатизировать, и как следствие – используется значи-

тельная доля высококвалифицированного ручного тру-

да. Химические и электрохимические методы полиров-

ки обладают более высокой производительностью. Но 

при этих методах полировки применяются концентри-

рованные, высокотоксичные электролиты, содержащие 

серную, фосфорную, соляную и другие кислоты. Ис-

пользование высокотоксичных электролитов приводит 

к быстрой коррозии оборудования и требует больших 

затрат на утилизацию отходов производства, обеспече-

ние безопасной работы обслуживающего персонала. 

Поэтому весьма актуально внедрение в современном 

производстве новых методов финишной обработки 

сложнопрофильных изделий, не уступающих по каче-

ству обработки поверхности традиционным методам, 

но имеющих ряд преимуществ [2; 3]. 

В настоящее время активно разрабатываются раз-

личные электролитно-плазменные технологии, в том 

числе новый, перспективный метод электролитно-

плазменного полирования (ЭПП). ЭПП металлов про-

исходит при напряжениях 250–350 В. При высоком 

напряжении вокруг изделия, погруженного в электро-

лит, при переходе от пузырькового кипения к пленоч-

ному образуется парогазовая оболочка (ПГО) [4; 5]. 

Микроплазменные разряды, протекающие через ПГО,  

в значительной степени усиливают разные химико-

физические процессы. В частности, сглаживают неров-

ности поверхности изделия, улучшая ее шероховатость 

на два-три класса [6]. 

Основным преимуществом метода ЭПП является то, 

что в качестве электролитов применяются водные рас-

творы экологически безопасных неорганических солей 

концентраций 3–6 % [7–11]. В утилизации отработан-

ного электролита нет необходимости. Его просто мож-

но слить в канализацию. При ЭПП используется отно-

сительно простое оборудование [12; 13]. Основным 
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элементом силового блока является источник постоян-

ного тока необходимой мощности. При этом обрабаты-

вается поверхность изделия, погруженная в электролит 

или омываемая спрейером. Поэтому процесс ЭПП лег-

ко механизировать и автоматизировать в условиях лю-

бого производства. 

Процесс ЭПП объединяет сразу несколько техноло-

гических операций. При ЭПП мигрирующие по по-

верхности микроразряды не только производят сглажи-

вание неровностей обрабатываемой поверхности, но  

и обеззараживают и очищают поверхность, притупляют 

острые кромки; удаляют мелкие заусенцы. После ЭПП 

на поверхности обработанного изделия образуется ок-

сидный слой, который защищает полированную по-

верхность от коррозии и окисления [14; 15]. Учитывая 

нетоксичность рабочего электролита, после полировки 

достаточно одной промывочной ванны. Эти преимуще-

ства ЭПП по сравнению с традиционными методами 

полировки значительно упрощают разработку нового 

процесса финишной обработки сложнопрофильных 

изделий. Таким образом, ЭПП очевидно является пер-

спективной, экологически чистой технологией финиш-

ной обработки. 

Цель работы: на лабораторной установке провести 

исследование влияния состава электролита и различных 

технологических режимов на шероховатость поверхно-

сти образцов из нержавеющей стали. На основе прове-

денных исследований разработать и изготовить универ-

сальную опытно-промышленную установку для фи-

нишной полировки изделий большой номенклатуры,  

в том числе медицинского назначения. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При изготовлении различных изделий из нержа-

веющей стали в промышленности широко используется 

нержавеющая сталь 08X18H10T. Поэтому плоские об-

разцы размером 50х10х2 мм из этой стали подвергались 

ЭПП на лабораторной установке в различных режимах. 

Электролит из рабочей ванны объемом 10 дм3 прокачи-

вался со скоростью 2 дм3 в минуту через систему охла-

ждения и нагрева, которая поддерживала рабочую тем-

пературу электролита 90 С с точностью до 2 С.  

С помощью атомно-силовой микроскопии (NT-MDT 

Solver P47H-PRO) исследовалась топология поверхно-

сти образцов в исходном состоянии и после ЭПП. Ше-

роховатость поверхности образцов в исходном состоя-

нии и после ЭПП измерялась с помощью лазерного 

микроскопа LSM 510 NLO (CarlZeiss, Germany).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Проведенные исследования показали, что средняя 

шероховатость поверхности образцов до обработки  

Rа – 0,42 мкм, Sа – 0,448 мкм. После обработки изделия 

приобретали зеркальный блеск. При исследовании по-

верхности образцов после ЭПП с помощью лазерной  

и атомно-силовой микроскопии были обнаружены 

дефекты в виде царапин, границ аустенитных зерен, 

небольшого количества неполируемых образований  

до 10 мкм в поперечнике (рис. 1). 

ЭПП аустенитных нержавеющих сталей проводят  

в водных растворах сернокислого аммония или углеки-

слого натрия при температуре электролита 85–90 С 

[16–18]. При этой температуре происходит интенсивное 

парообразование, что затрудняет разработку технологии 

ЭПП изделий. 

При исследовании было обнаружено, что введение 

0,05–0,45 % соляной кислоты в электролит, содержа-

щий 4–5 % сернокислого аммония, позволяет умень-

шить температуру рабочего электролита с 85–90 С  

до 35–40 С. Уменьшение температуры рабочего элек-

тролита в два раза существенно упрощает технологиче-

ский процесс ЭПП и разработку оборудования для фи-

нишной обработки различных изделий. Кроме того, 

добавка соляной кислоты в водный раствор электролита 

сернокислого аммония улучшает равномерность и каче-

ство полирования, что особенно важно при финишной 

обработке сложнопрофильных поверхностей [19]. 

 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

Рис. 1. Морфология поверхности:  

а) до полировки; б) после полировки 

 

 

В работе проводились исследования шероховатости 

поверхности после многоэтапной обработки. Много-

этапная обработка – образец полируется сначала в од-

ном электролите, потом в другом и т. д. Продолжитель-

ность обработки всех образцов – 6 минут. Средняя ше-

роховатость поверхности образцов после одноэтапной 

обработки в широко применяемом для ЭПП нержавею-

щих сталей электролите на основе сернокислого аммо-

ния (4 % (NH4)2SO4) Sа=0,107 мкм, а Rа=0,095 мкм.  

В электролите на основе углекислого натрия  

(12 % Na2CO) средняя шероховатость поверхности об-

разцов после одноэтапной обработки Sа=0,095 мкм,  

а Rа=0,080 мкм. А в электролите с добавкой соляной 
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кислоты (4 % (NH4)2SO4+0,2 % HCl) средняя шерохова-

тость поверхности Sа=0,088 мкм, Rа=0,077 мкм. При 

двухэтапной полировке образцы обрабатывались 3 ми-

нуты в одном электролите, а потом 3 минуты в другом.  

Исследования показали, что при двухэтапной по-

лировке наилучшая средняя шероховатость поверх-

ности (Sа=0,078 мкм, Rа=0,062 мкм) достигается 

при последовательной обработке в электролите  

4 % (NH4)2SO4+0,2 % HCl, потом в электролите  

12 % Na2CO. Наилучшее качество полировки дости-

гается при трехэтапной обработке по режиму  

4 % (NH4)2SO4 – 2 минуты, 12 % Na2CO3 – 2 минуты, 

4 % (NH4)2SO4+0,2 % HCl – 2 минуты. При этом значе-

ние средней шероховатости поверхности снижается до 

Sа=0,062 мкм, а Rа=0,046 мкм. 

Полученные экспериментальные результаты учиты-

вались при проектировании и изготовлении универсаль-

ной опытно-промышленной установки УЭППИ-1 мощ-

ностью 40 кВт, предназначенной для финишной обра-

ботки различных изделий площадью до 250 см2. Универ-

сальность УЭППИ-1 заключается в том, что, изменяя 

состав электролита и режимы обработки, можно полиро-

вать различные токопроводящие материалы широко 

применяемые в промышленности, например, медные, 

алюминиевые, стальные, титановые и другие изделия.  

Установка содержит следующие основные части: 

шкаф управления, пульт управления, рабочий стол, ра-

бочую ванну. Шкаф управления оснащен следующими 

элементами управления: амперметр, вольтметр, лампы 

контроля подачи напряжения на выпрямитель, кнопки 

запуска и остановки, автомат включения сети. Питание 

осуществляется от трехфазной сети переменного тока 

напряжением 380 В, частотой 50 Гц.  

Силовой блок (рис. 2) предназначен для получения 

рабочего тока напряжением 270, 310, 340 В с током 

нагрузки до 200 А. 

Силовой блок состоит из сухого развязывающего 

трансформатора, выполненного по стандартной схеме 

Ларионова, трехфазного выпрямителя, схем коммута-

ции, измерения, сигнализации и блокировок [20]. Для 

 

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема силового блока 
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дистанционного управления источником в качестве 

выпрямителей выбраны тиристоры. Кроме того, при 

использовании тиристоров отпадает необходимость 

регулярной профилактической чистки и замены контак-

тов силового пускателя. 

Для управления тиристорами применена наиболее 

простая и эффективная схема (рис. 3), в которой тири-

сторы открываются подаваемым на управляющие элек-

троды постоянным напряжением. 

Каждый из тиристоров установлен на стандартном 

теплоотводе, а весь блок выпрямителя дополнительно 

обдувается двумя вентиляторами. Данная схема  

управления позволяет получить надежное закрытие 

тиристоров при отсутствии управляющего тока и га-

рантированное открывание их при подаче открываю-

щего тока. 

Пульт управления предназначен для дистанционно-

го управления выпрямителем рабочего тока установки. 

На нем установлены кнопки «пуск» и «стоп» выпрями-

теля рабочего тока, тумблера включения ТЭНов пред-

варительного подогрева электролита и контрольной 

лампы включения ТЭНов. 

 

 

 
 

Рис. 3. Принципиальная электрическая схема силового блока управления тиристорами 
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ВЫВОДЫ 

1. Трехэтапная обработка по режиму 4 % (NH4)2SO4 – 

2  м и н у т ы ,  1 2  %  N a 2 C O 3  –  2  м и н у т ы ,   

4 % (NH4)2SO4+0,2 % HCl – 2 минуты позволяет 

уменьшить на 20–25 % шероховатость поверхности 

нержавеющей стали в сравнении с традиционными ме-

тодами ЭПП. Значение средней шероховатости поверх-

ности снижается до Sа=0,062 мкм, Rа=0,046 мкм. 

2. Введение 0,05–0,45 % соляной кислоты в элек-

тролит, содержащий 4–5 % сернокислого аммония, по-

зволяет уменьшить температуру рабочего электролита  

с 85–90 С до 35–40 С. Уменьшение температуры ра-

бочего электролита в два раза существенно упрощает 

технологический процесс ЭПП и разработку оборудо-

вания для финишной обработки различных изделий.  

3. Установка электролитно-плазменного полирова-

ния изделий (УЭППИ-1) может успешно использовать-

ся для обработки широкой номенклатуры изделий из 

различных токопроводящих материалов, в том числе  

и имплантатов медицинского назначения. 
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polishing; machine for electrolytic-plasma polishing of goods. 

Abstract: Modern methods of final polishing of complex-surface goods are labor-consuming and unsustainable. Nowa-

days, the method of electrolytic-plasma polishing is developed intensively. This method is the high-efficiency process of 

conductive goods treatment in the environmentally safe aqueous solutions of inorganic salts of weak concentration. Com-

mercial application of electrolytic-plasma polishing method is impeded in engineering due to its poor exploration.  

The authors studied the influence of multistep polishing and electrolyte composition on the process technological parame-

ters and surface roughness of plate specimens of 08H18N10T austenitic stainless steel processed using laboratory machine. 

The authors carried out the comparing study of surface roughness of specimens processed according to the suggested 

modes and the specimens processed according to the known modes of polishing in the widely used aqueous solutions of 

ammonium sulfate-based (4 % (NH4)2SO4) and sodium carbonate-based (12 % Na2CO) electrolytes. The study showed 

that the introduction of 0.05–0.45 % chlorine hydride to the electrolyte containing 4–5 % of ammonium sulfate reduces 

twofold the temperature of working electrolyte. It is established that the multistep polishing allows decreasing the stainless 

steel surface roughness by 20–25 % in comparison with traditional polishing methods. Basing on the results obtained,  

the authors suggested technological modes of final treatment of austenitic stainless steels with the use of electrolytic-

plasma polishing method, developed and produced the machine for electrolytic-plasma polishing of goods (MEPPG-1). 

This machine is universal and allows carrying out the final polishing of various conductive materials up to 250 cm2 in area 

used in manufacturing industry (copper, aluminum, steel, titanium and others) by means of the electrolyte composition and 

processing modes changes. 
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Ключевые слова: имплантаты медицинского назначения; остеосинтез; блокируемый остеосинтез; интрамедул-

лярный расширяемый стержень. 

Аннотация: Применение расширяемых стержней при проведении интрамедуллярного остеосинтеза способст-

вует минимизации оперативного вмешательства, обеспечивает высокий уровень процедуры и минимальное время 

реабилитации пациента. В практике используется расширяемый стержень Fixion (Израиль). Стержень представля-

ет собой трубку круглого сечения, к которой приварены направляющий и ниппельный наконечники и четыре реб-

ра жесткости. Риск повреждения направляющего наконечника из-за особенности конструкции, высокая вероят-

ность повреждения мягких тканей кости ввиду сложной кинематики движения ребер в процессе эксплуатации 

стержня, высокая отпускная цена ограничивают применение этого стержня. Создание конструкции, исключающей 

указанные недостатки, актуально для современной медицины. 

Работа описывает разработанный в Тольяттинском государственном университете совместно с Самарским го-

сударственным медицинским университетом и клинической больницей № 5 города Тольятти интрамедуллярный 

расширяемый стержень.  

Стержень представляет собой трубку треугольного сечения, к которой приварены три ребра жесткости, на-

правляющий и ниппельный наконечники. Перед установкой в интрамедуллярный (костномозговой) канал стер-

жень сжимается. В процессе установки, при подаче во внутреннюю полость стержня раствора NaCl под давлени-

ем, он расширяется до рабочего состояния. Формируется жесткая биомеханическая система за счет упора внешних 

(контактных) поверхностей ребер относительно ответных поверхностей кости. 

Разработанный нами стержень защищен патентами и имеет ряд преимуществ, определяемых конструкцией  

и подтвержденных экспериментально. В том числе масса разработанного стержня меньше аналога того же типо-

размера в среднем на 10–15 %. Поступательное движение ребер в процессе расширения стержня способствует ми-

нимальной травматизации костномозговой ткани. Исключен риск повреждения направляющего наконечника за 

счет цельного исполнения. Уменьшение количества ребер привело к уменьшению длины сварных швов и сущест-

венному снижению себестоимости стержня. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

С увеличением ритма жизни, особенно в больших 

городах, растет и травматизм населения. Среди наибо-

лее распространенных травм костно-мышечной систе-

мы человека первое место занимают переломы трубча-

тых костей [1]. Закрытые диафизарные (расположенные 

в средней части) переломы длинных трубчатых костей 

происходят, как правило, в результате высокоэнергети-

ческих травм и часто встречаются у молодых, актив-

ных, трудоспособных людей. Задача создания совре-

менных средств лечения таких переломов, обеспечи-

вающих значительное сокращение времени возврата 

человека к трудовой активности и повышение качества 

жизни в процессе лечения и после него, является высо-

ко актуальной. 

Зачастую для полной реабилитации пациента после 

перелома трубчатой кости требуется от 2 до 6 месяцев 

[2]. Большую часть периода реабилитации нормальное 

функционирование травмированной конечности огра-

ничено. Для активных людей этот период зачастую свя-

зан с экономическими потерями ввиду ограничения 

работоспособности.  

По сравнению с другими методами фиксации, таки-

ми как гипсовая повязка, внешняя фиксация и накост-

ный остеосинтез, интрамедуллярный остеосинтез имеет 

биомеханические преимущества, обусловленные рас-

положением имплантата соосно кости. Основными эта-

пами закрытого интрамедуллярного остеосинтеза яв-

ляются: предоперационное планирование (выбор типа  

и размера имплантата), подготовка пациента, вскрытие 

костномозгового канала, репозиция перелома, рассвер-

ливание костномозгового канала (в случае необходимо-

сти), введение и блокирование имплантата [3].  

В настоящее время в медицинской практике ин-

трамедуллярного остеосинтеза при лечении переломов 

трубчатых костей используют интрамедуллярные 

гвозди с поперечным сечением в виде клеверного лис-

та или V-образным поперечным сечением [4], медул-

лярные штифты, а также различные устройства, ис-

пользуемые для фиксации бедренных костей взрослых 

пациентов [5–7].  

К числу наиболее выраженных недостатков таких 

имплантатов относятся высокие динамические нагрузки 

на отломки кости и их повреждаемость при установке 
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массивных фиксирующих штифтов, обусловленные не-

обходимостью рассверливания интрамедуллярного кана-

ла, повышенная вероятность возникновения ротацион-

ных смещений отломков кости, большая трудоемкость  

и длительность (до нескольких часов) операции, значи-

тельные кровопотери пациента, значительные дозы об-

лучения рентгена пациента и персонала ввиду необхо-

димости установки дополнительных фиксирующих эле-

ментов (в частности, винтов) и др. Применение блоки-

рующих винтов исключает возможность ротационных 

смещений, однако увеличивает степень повреждения 

костных и мягких тканей. Все это повышает травматизм 

в период операционного вмешательства и срок консоли-

дации кости из-за избыточного повреждения сосудистой 

сети, увеличения давления в полости интрамедуллярного 

канала, что, в свою очередь, приводит к необходимости 

дополнительных операций (удаление блокирующих вин-

тов). Попадание жира и продуктов рассверливания  

в кровеносное русло повышает вероятность возникнове-

ния сердечно-сосудистых и легочных отклонений.  

В последнее время в практике закрытого интраме-

дуллярного остеосинтеза все чаще применяется конст-

рукция интрамедуллярного расширяемого стержня 

Fixion (Израиль) [8–16]. Отличительной особенностью 

конструкции стержня Fixion является возможность  

в процессе установки адаптироваться к форме интраме-

дуллярного канала кости. Сформированная за счет 

стержня биомеханическая система отличается высокой 

жесткостью и ротационной стабильностью. По большин-

ству медицинских показателей (время операции, объем 

кровопотерь пациента, доза облучения рентгена пациен-

та и персонала, срок реабилитации пациента) стержень 

Fixion выигрывает у стандартных интрамедуллярных 

штифтов и гвоздей. Однако широкое применение данно-

го стержня в медицинской практике в нашей стране ог-

раничивается его высокой отпускной ценой. Поэтому 

разработка отечественного аналога стержня Fixion, по 

техническим показателям ему не уступающего, а по 

стоимости сопоставимого стандартным интрамедулляр-

ным штифтам и гвоздям, является актуальной задачей.  

Целью работы явилась разработка линейки интра-

медуллярных расширяемых стержней, в которых были 

бы учтены и минимизированы недостатки известных 

систем фиксации, а также учтены современные тенден-

ции развития лечения переломов трубчатых костей. 

 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ СТЕРЖНЯ 

При разработке конструкции стержня был проведен 

анализ стержня Fixion. Конструкция стержня Fixion пред-

ставляет собой полую трубку круглого сечения,  

к которой приварены методом лазерной сварки 4 ребра 

жесткости, а также направляющий и ниппельный нако-

нечники. Для увеличения технического эффекта стержень 

перед установкой в интрамедуллярный канал сжимается. 

За счет использования специального обратного клапана 

такая конструкция при подаче гидравлического давления 

способна увеличиваться до 1,5 раза в диаметре (в сравне-

нии со сжатым вариантом) и надежно блокировать кост-

ные отломки в процессе репозиции (см. рис. 1). 

Однако данная конструкция расширяемого стержня 

обладает следующими выявленными недостатками. На-

правляющий наконечник стержня имеет переменную 

толщину, что обусловлено технологией выдавливания 

при его изготовлении: минимальная толщина стенки – 

0,5 мм, максимальная – 1 мм. Такая конструкция нако-

нечника обладает пониженной жесткостью, что при ус-

тановке стержня в интрамедуллярный канал в некоторых 

случаях приводит к сминанию направляющего наконеч-

ника. Это препятствует дальнейшей установке стержня. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Стержень Fixion в различных состояниях  

внутри интрамедуллярного канала:  

в исходном сжатом (а),  

промежуточных при расширении (б, в)  

и в рабочем расширенном (г) состояниях 
 
 
Для стержня Fixion характерна сложная кинематика 

движения ребер (см. рис. 1) – в процессе перехода 

стержня из нерасширенного состояния в расширенное 

ребра совершают вращательно-поступательное движе-

ние, раскручиваясь по спирали в направлении стенок 

кости, в результате чего наблюдается избыточное раз-

рушение костного мозга. 

Существует повышенная вероятность образования ко-

стных пролежней из-за высокого давления на поверхность 

а) 

б) 

в) 

г) 
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костномозгового канала восьми заостренных кромок 

ребер стержня Fixion. 

При разработке оригинальной отечественной конст-

рукции стержня данные недостатки были учтены.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Общий вид разработанного стержня показан на рис. 2. 

 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 

Рис. 2. Разработанный стержень: 

а) продольное сечение 3D-модели;  

б) общий вид стержня; в) сборочный чертеж 

1 – элемент расширения; 2 – трубка стержня;  

3 – ребро стержня; 4 – направляющий наконечник;  

5 – ниппельный наконечник 

 

 

Стержень для фиксации положения и формы труб-

чатых костей содержит элемент расширения 1 (см.  

рис. 2 а, 2 в), расположенный вдоль продольной оси 

стержня, а также направляющий 4 и ниппельный 5 на-

конечники, расположенные соответственно на прокси-

мальном и дистальном концах стержня, в исходном 

состоянии элемент расширения имеет поперечное сече-

ние, приближенное к треугольному профилю с вогну-

тыми вовнутрь сторонами. При этом диаметр окружно-

сти, описанной вокруг ребер жесткости 3, больше или 

равен диаметру окружности, описанной вокруг элемен-

та расширения 1. Это состояние стержня является ис-

ходным. Место сопряжения направляющего и ниппель-

ного наконечников с элементом расширения имеет 

форму, приближенную к треугольному профилю. Эле-

мент расширения 1 выполнен с возможностью напол-

нения его внутренней полости жидкостью и увеличения 

его поперечного сечения в радиальном направлении. 

Все элементы стержня изготовлены из биосовмес-

тимой стали марки 12Х18Н10Т, возможной к примене-

нию при изготовлении изделий для медицинской прак-

тики [17]. Изготовленный стержень проходит процеду-

ру полировки в специальной установке для электролит-

но-плазменного полирования деталей [18].  

Технический результат от использования такой 

конструкции заключается в обеспечении импланта-

ции стержня без значительных повреждений во внут-

рикостной полости, а также в упрощении конструк-

ции при повышении жесткости в исходном состоянии 

и обеспечении хорошей стабилизации и фиксации 

положения и формы сломанных трубчатых костей. 

Также технический результат заключается в сниже-

нии риска инфекции.  

При использовании предлагаемой конструкции 

обеспечивается минимизация повреждений костного 

мозга при переходе стержня в расширенное состояние и 

при обратном сужении, снижаются повреждения кости 

за счет уменьшения максимальной величины давления 

на поверхность внутрикостного канала, что обусловле-

но выполнением поперечного сечения элемента расши-

рения, приближенным к треугольному профилю. Пред-

лагаемая конструкция стержня позволяет выполнить 

его с минимальными размерами, что также снижает 

травматизм внутрикостной полости при имплантации 

стержня и снижает риск попадания инфекции в орга-

низм человека. При этом конструкция стержня макси-

мально упрощена и технологична при производстве. 

Использование стержня осуществляется следующим 

образом. Перед установкой стержень находится в ис-

ходном (сжатом) состоянии. Таким образом, при введе-

нии его в интрамедуллярный канал костные ткани 

практически не повреждаются, поскольку контакт идет 

по трем точкам скругленных наружных поверхностей 

ребер 3. Стержень проводят через костномозговой ка-

нал проксимального или дистального отломков и уста-

навливают его в разрушенной части кости, после чего 

выполняют подачу жидкости (физиологического рас-

твора) в элемент расширения 1 стержня, контролируя 

давление жидкости. При прекращении увеличения дав-

ления жидкости подачу последней прекращают. В ре-

зультате поперечное сечение элемента расширения 

увеличивается в радиальном направлении до рабочего 

состояния. Рис. 3 иллюстрирует поперечное сечение 

стержня при переходе от исходного (сжатого) до рабо-

чего (расширенного) состояния. 

При подаче жидкости в стержень обеспечивается 

равномерное давление, оказываемое через внешние 

поверхности ребер 3 элемента расширения 1 на ответ-

ные контактные поверхности кости за счет равномерно-

го и постепенного увеличения поперечного размера 

элемента расширения. При этом стержень принимает 
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форму в соответствии с внутренним диаметром интра-

медуллярного канала. Крепление стержня внутри кости 

осуществляют за счет увеличения поперечного размера 

элемента расширения 1 стержня в соответствии с внут-

ренним диаметром интрамедуллярного канала и плот-

ного контакта наружной поверхности ребер стержня  

с ответной контактной поверхностью кости.  

 

 

 
 

 
 

 
 

Рис. 3. Поперечные сечения разработанного стержня  

в исходном сжатом (а),  

промежуточном при расширении (б)  

и в рабочем расширенном (в) состояниях 

 

 

Таким образом, достигается прочная и жесткая фик-

сация основных костных отломков. Стержень может 

быть использован в травматологии, хирургии и для 

других медицинских целей (например, для упрочнения 

кости при остеопорозе). На стержень и его элементы 

получены патенты РФ на изобретение и полезную мо-

дель [19–21]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

ТЕХНИКО-КОНСТРУКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ 

ПРЕДЛАГАЕМОГО СТЕРЖНЯ И СТЕРЖНЯ  

FIXION 

1. Предлагаемый стержень длиной 360 мм типораз-

мера 12/19 мм весит 125,9 г. Зарубежный аналог Fixion 

того же типоразмера весит 143,1 г. То есть предлагае-

мый вариант стержня на 12 % легче аналога.  

2. Направляющий наконечник предлагаемого вари-

анта расширяемого стержня выполнен цельным, в от-

личие от импортного аналога стержня Fixion, у которо-

го наконечник выполнен с полостью внутри и толщи-

ной стенки 0,5 мм. Это в процессе установки в костно-

мозговой канал позволяет минимизировать нарушение 

его геометрии и производить установку стержня без 

дополнительных процедур.  

3. Геометрия предлагаемого стержня позволяет ми-

нимизировать травматизм костномозговой ткани в про-

цессе установки за счет более простой кинематики 

движения ребер. При введении в рабочую полость 

стержня физиологического раствора NaCl ребра стерж-

ня совершают поступательное движение. Для стержня 

Fixion характерна сложная кинематика движения ребер – 

в процессе перехода стержня из нерасширенного со-

стояния в расширенное ребра совершают вращательно-

поступательное движение, раскручиваясь по спирали  

в направлении стенок кости, в результате чего наблю-

дается избыточное разрушение костного мозга.  

4. Существует повышенная вероятность образова-

ния костных пролежней из-за высокого давления на 

поверхность костномозгового канала восьми заострен-

ных кромок ребер стержня Fixion. Геометрия предла-

гаемого стержня и кинематика движения его ребер по-

зволяют существенно снизить риск образования кост-

ных пролежней за счет равномерного давления наруж-

ной поверхности ребер стержня на ответную контакт-

ную поверхность кости. 

5. Конструкция предлагаемого стержня предполага-

ет наличие трех ребер, в отличие от четырех для стерж-

ня Fixion. При изготовлении стержня общая длина 

сварных швов уменьшается на 25–30 %. Это позволяет 

существенно снизить его себестоимость в сравнении со 

стержнем Fixion при изготовлении стержней одного 

типоразмера. 
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Abstract: The application of extensible rods while carrying out the intramedullary osteosynthesis minimizes surgical 

intervention and secures high level of operation and minimum time for the patient’s rehabilitation. Nowadays, medical 

practice uses the extensible Fixion rod (Israel), which is a circular tube with a guiding and a nipple handipieces and four 

strengthening ribs. The risk of guiding handipiece damage caused by the peculiarities of its structure, high probability of 

the bone soft tissue traumas due to the complex kinematics of the ribs movement during the rod usage and high ex-works 

price limit the application of this rod. Creation of the design eliminating all the above disadvantages is relevant for modern 

medical industry.  

The paper describes the extensible intramedullary rod developed in Togliatti State University in cooperation with Sa-

mara State Medical University and the Clinical Hospital №5 of the city of Togliatti.  

The rod is a trigonous tube with three welded on strengthening ribs, guiding and nipple handipieces. Before emplace-

ment into the intramedullary (marrowy) canal, the rod is constricted. During the emplacement process, when NaCl solution 

is being delivered to the rod intracavity under pressure, the rod expands up to its operative condition. A rigid biomechani-

cal system is being formed due to the support of external (contact) surfaces of the ribs as to the mating surfaces  

of the bone.  

The developed rod is secured by the patents and has a number of advantages determined by the structure and proved ex-

perimentally. The weight of this rod is on an average 10-15% less than its analogue of the same typical size. The progressive 

motion of the ribs during the rod expansion process promotes intramedullary tissue minimum traumatization of intramedul-

lary tissue. The risk of guiding handipiece damage is eliminated due to its integral design. The reduction of the number of ribs 

has caused the reduction of welding seams length and the considerable reduction of the rod production cost.  
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ВЛИЯНИЕ СИЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПРОЦЕССЫ ВОЗВРАТА  

В КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВАХ И КРИСТАЛЛИЗАЦИИ В АМОРФНЫХ СПЛАВАХ  

НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА 
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Ключевые слова: отжиг в магнитном поле; сплавы на основе железа; холоднокатаные сплавы; аморфный сплав; 

метод EBSD.  

Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению вопроса формирования структуры в процессе отжига под 

действием сильного магнитного поля в сплавах на основе железа. Подобные исследования приобрели значитель-

ную актуальность в последние годы, так как выяснение механизмов взаимодействия сильных магнитных полей  

с процессами, происходящими в твердых телах, представляет важность как с фундаментальной точки зрения, так 

и с практической. Несмотря на активность исследователей и наличие достаточного количества работ, данный во-

прос по сей день остается открытым, а приводимые в научной литературе сведения и объяснения часто противо-

речат друг другу. В статье приведены экспериментальные данные, полученные в результате отжига образцов  

в условиях сильного постоянного магнитного поля 6, 10 и 20 Тл. В процессе отжига происходили процессы воз-

врата деформированных холодной прокаткой сплавов Fe-3 % Si и Fe-50 % Ni. Исследованы структура, магнитные 

свойства и микротвердость. Установлено, что магнитное поле задерживает процессы возврата в кристаллических 

деформированных сплавах, а также способствует формированию в них зародышей с направлением легкого намаг-

ничивания. Это связывается в первую очередь с влиянием магнитного поля на движение дислокаций. Кроме того, 

проведена кристаллизация полученного закалкой на барабан аморфного сплава Fe81Si7B12. В аморфных сплавах 

кристаллизация в условиях сильного магнитного поля приводит к увеличению размера образующихся зерен по 

сравнению с кристаллизацией без поля. Какого-либо влияния магнитного поля на текстуру сплавов, кристаллизо-

ванных из аморфного состояния, не выявлено. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Магнитное поле, прикладываемое в процессе термо-

обработки металлических сплавов, как дополнительный 

фактор воздействия на формирование структуры, при-

меняется достаточно давно. Существует ряд классиче-

ских работ по обработке постоянным магнитным полем 

[1–4], в которых отмечается перспективность подобно-

го воздействия на формирование структуры и свойств. 

Существенные результаты были получены В.Д. Садов-

ским и М.А. Кривоглазом [5; 6] при изучении влияния 

сильного импульсного магнитного поля на мартенсит-

ное превращение. Обнаружено смещение точки начала 

мартенситного превращения в сторону повышения 

температур с ростом значения напряженности магнит-

ного поля. Однако, если для мартенситного превраще-

ния достаточно воздействия импульсом длительностью 

0,01 с, то для оценки влияния сильного магнитного по-

ля на диффузионно-контролируемые процессы необхо-

димо длительное непрерывное воздействие. Подобные 

установки по созданию сильных постоянных магнит-

ных полей до 35 Тл и более с возможностью поддержа-

ния высоких температур внутри появились сравнитель-

но недавно. Авторы [7] утверждают, что при обработке 

в полях такой величины можно ожидать уникальных 

явлений при формировании структуры. С появлением 

нового оборудования произошел всплеск активности 

исследователей [8–11]. На сегодняшний день появились 

работы, в которых обобщаются накопленные экспери-

ментальные данные по влиянию сильного магнитного 

поля на протекание первичной рекристаллизации, фа-

зовых превращений и кристаллизации из аморфного 

состояния [12–14]. В этих работах утверждается, что 

термическая обработка в сильном магнитном поле мо-

жет быть действенным инструментом для получения 

заданной структуры и свойств в промышленно важных 

материалах, в то же время отмечается необходимость 

дальнейших изучений вопроса. Очевидно, что на дан-

ной стадии развития исследований имеется много про-

тиворечивых результатов по влиянию внешнего маг-

нитного поля на процессы, происходящие при отжиге 

различных материалов, а также в настоящее время нет 

общепризнанных представлений о механизмах и теоре-

тическом объяснении такого влияния. Целью данной 

работы является получение новых данных для понима-

ния механизмов взаимодействия сильного магнитного 

поля со структурой сплавов на основе железа в процес-

се ее эволюции. 

 

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ 

Отжиг в магнитном поле проводился в Гренобле 

(Франция) в Лаборатории сильных магнитных полей 

(LNCMI), которая входит в состав Европейской лабора-

тории магнитных полей (EMFL). Использовался рези-

стивный магнит с внутренним диаметром 50 мм, позво-

ляющий получать максимальное постоянное магнитное 

поле напряженностью 20 Тл. Внутрь вставлялся спи-

ральный SiC-нагреватель длиной 200 мм. Образцы дли-

ной 20 мм и шириной 5 мм, находящиеся в вакууме  

в запаянных ампулах, помещались в середину нагрева-

тельного элемента. Использовалось поле величиной  

6, 10 и 20 Tл. Отжиг производился посадкой в печь на 

заданную температуру. Отжиг без поля проводился  

в тех же условиях. Охлаждение всех образцов происхо-

дило вне установки без приложения внешнего поля.  

Исследование структуры и свойств отожженных об-

разцов выполнялось в Институте физики металлов  

УрО РАН (Екатеринбург). Анализ структуры и ориен-

тировок в отожженных образцах Fe-3 % Si и Fe-50 % Ni 
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проводили методом дифракции обратно отраженных 

электронов (EBSD). Шаг при сканировании составлял,  

в зависимости от обработки, от 1 до 4 мкм, увеличение 

200 или 400.  

Магнитные свойства определяли с помощью вибро-

магнитометра Lake Shore 7407, погрешность измерений – 

1 %. Микротвердость исследовали с помощью микро-

твердомера ПМТ-3М. Измерения проводили с нагруз-

кой 0,69 или 0,98 Н с усреднением 15 измерений по 

всей площади образца, погрешность измерений состав-

ляла 2 %. 

Исследование структуры кристаллизованных спла-

вов Fe81Si7B12 проводилось методом EBSD с помощью 

сканирующего микроскопа высокого разрешения Carl 

Zeis Auriga с предварительной пробоподготовкой мето-

дом ионного травления в Центре коллективного поль-

зования Уральского федерального университета (Ека-

теринбург). Шаг при съемке составлял 2 или 3 нм. 

Съемка для каждого образца производилась несколько 

раз с различных участков. Методом секущих определен 

средний линейный размер зерна в каждом образце по-

сле отжига. Погрешность измерений составляла 10 нм. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Сплав Fe-3 % Si 

Исходным материалом служили образцы электро-

технической стали (технический сплав Fe-3 % Si  

с ОЦК-решеткой), взятой после холодной прокатки  

в заводских условиях до толщины 0,75 мм (66 %). 

Точка Кюри этого сплава составляет примерно 742 ºC. 

Отжиг в магнитном поле напряженностью 10 и 20 Тл,  

а также без поля проводился при температуре 450 °C  

в течение 10 минут. Направление магнитного поля сов-

падало с направлением прокатки. 

Температура 450 °C ниже температуры начала пер-

вичной рекристаллизации, а также ниже температуры 

Кюри, т. е. дорекристаллизационный отжиг проходил  

в ферромагнитном состоянии. Известно, что в структу-

ре при этой температуре происходят процессы возвра-

та. Низкотемпературный отжиг после холодной про-

катки сплава со степенью деформации около 70 % при-

водит к освобождению ячеек от дислокаций, утонению 

стенок и началу роста одних ячеек за счет других.  

Степень протекания процессов возврата можно оце-

нить по величине значений микротвердости. Известно 

также, что в деформированном материале расшифровка 

картин Кикучи затруднена, и чем выше напряженное 

состояние материала, тем труднее оценить структуру 

методом EBSD. В программном обеспечении EBSD име-

ется специальная опция – «Image Quality» (IQ), показы-

вающая степень расшифровки картин Кикучи в исследо-

ванном образце. На рис. 1 представлены картины качест-

ва линий Кикучи для образцов сплава Fe-3 % Si после 

отжига в магнитном поле различной величины. Видно, 

что с повышением величины прикладываемого поля 

площадь темных участков возрастает, что означает, что 

степень расшифровки линий Кикучи ухудшается. При 

этом на ориентационных картах практически не разли-

чимы отдельные участки структуры, что характерно 

для сильно деформированных материалов. 

В таблице 1 приведены значения микротвердости. 

Величина микротвердости выше для образцов, ото-

жженных в поле, а качество расшифровки картин Ки-

кучи ниже, что указывает на то, что приложение маг-

нитного поля при отжиге деформированного сплава 

задерживает протекание процессов возврата. 

 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Картины качества линий Кикучи в образцах 

сплава Fe-3 % Si после магнитного отжига  

при 450 ºC, 10 минут: а) 0 Тл; б) 10 Тл; в) 20 Тл 

 

 

Для всех обработанных образцов были построены 

полевые зависимости намагниченности. Как известно, 

намагниченность насыщения материала не меняется 

при изменении структуры и кристаллографической тек-

стуры. Однако удалось установить различие в значени-

ях величин магнитной индукции при промежуточных 

значениях намагничивающего поля, ниже насыщения. 

В качестве промежуточного было выбрано значение 

поля 192 кA/м. Величина намагниченности при этом 

значении поля приведена в табл. 1. Можно видеть, что 

процесс намагничивания происходит с большей скоро-

стью для образцов, подвергнутых обработке в сильном 

магнитном поле. Для образцов, отожженных в магнит-

ном поле 10 и 20 Тл, величины намагниченности в пре-

делах ошибки одинаковы, в то время как для образца, 

отожженного без поля, величина намагниченности за-

метно ниже. Эти данные косвенно свидетельствуют  

о том, что образцы, отожженные в сильном магнитном 
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Таблица 1. Микротвердость (Нμ
0,98) и магнитная индукция (B192 кА/м) в поле 192 кА/м  

в образцах сплава Fe-3 % Si после магнитного отжига при 450 ºC, 10 минут 

 

H=0 Tл H=10 Tл H=20 Tл 

Нμ
0,98, МПа B192 кА/м, Тл Нμ

0,98, МПа B192 кА/м, Тл Нμ
0,98, МПа B192 кА/м, Тл 

2260 1,85 2500 1,93 2600 1,91 

 

 

поле, содержат больше структурных областей с направ-

лением легкого намагничивания <001>. 

Сплав Fe-50 % Ni 

Лента из сплава Fe-50 % Ni была получена в резуль-

тате прокатки на 99 % на лабораторном прокатном ста-

не с полированными валками в ИФМ УрО РАН. Из-

вестно, что при рекристаллизации прокатанных лент из 

этого сплава с ГЦК-решеткой образуется острая одно-

компонентная кубическая текстура. Направлением лег-

кого намагничивания в сплаве Fe-50 % Ni является реб-

ро куба <001>, точка Кюри сплава – 500 °C, температу-

ра начала рекристаллизации около 550 °C. 

Отжиг в магнитном поле 10 и 20 Тл, а также без поля 

проводили при температуре 490 °C с выдержкой 15 ми-

нут. При этой температуре сплав находился в ферромаг-

нитном состоянии и еще не претерпевал рекристаллиза-

ционного превращения. Кроме того, образцы, подверг-

нутые дорекристаллизационному отжигу при 490 ºC  

в поле и без поля, отжигались затем в лабораторной ва-

куумной печи без магнитного поля в Институте физики 

металлов при температуре 600 ºC 30 минут. 

При анализе структуры и свойств образцов, отожжен-

ных при 490 °C, использовались те же методы, что и для 

сплава Fe-3 % Si, нагрузка на микротвердомере состав-

ляла 0,69 Н. Качество расшифровки картин Кикучи 

уменьшается с повышением напряженности поля (рис. 2).  

Величина микротвердости после отжига в поле  

20 Тл заметно выше, чем после отжига без поля, – 2509 

и 2192 МПа соответственно.  

Таким образом, так же как и в сплаве Fe-3 % Si, кос-

венными методами показана тенденция замедления 

процессов разупрочнения материала при отжиге в маг-

нитном поле. Причиной этого явления можно считать 

торможение движения дислокаций магнитным полем  

в ферромагнитном материале, что более подробно об-

суждается в работе [15], а также замедление диффузии 

в магнитном поле [16; 17]. 

Для образцов Fe-50 % Ni после дорекристаллизаци-

онного отжига были построены полевые зависимости 

намагниченности. Так же как и в сплаве Fe-3 % Si, об-

наружено повышение значений намагниченности в по-

лях до насыщения, что может свидетельствовать о пре-

имущественном формировании в процессе магнитного 

отжига структурных областей с направлением легкого 

намагничивания по сравнению с отжигом без поля. Для 

того чтобы проверить такое предположение, был про-

веден последующий рекристаллизационный отжиг этих 

образцов при 600 °C в течение 30 минут без приложе-

ния магнитного поля.  

Оказалось, что кубическая текстура более полно 

реализуется в образце, предварительно отожженном  

в магнитном поле. Объемная доля ориентировки 

{100}<001>(±10º) составляет 90,7 % и 94,1 % для пред-

варительного отжига в поле 0 и 20 Тл соответственно. 

Это происходит, вероятно, потому, что в образце, под-

вергнутом дорекристаллизационному отжигу в магнит-

ном поле, больше субзерен с кубической ориентиров-

кой, способных к дальнейшему росту при температуре 

рекристаллизации. 

 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Картины качества линий Кикучи в образцах 

сплава Fe-50 % Ni после магнитного отжига  

при 490 ºC, 15 минут: а) 0 Тл; б) 10 Тл; в) 20 Тл 

 

 

Кристаллизация аморфного сплава Fe81Si7B12  
Сплавы на основе соединения FeSiB широко ис-

пользуются в промышленности в качестве магнитомяг-

ких материалов, имеют низкую коэрцитивную силу  
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и высокую намагниченность насыщения. В научной 

литературе имеются работы по отжигу подобных спла-

вов в магнитных полях различной величины [18–20]. 

Аморфная лента из сплава Fe81Si7B12 толщиной 25 мкм 

и шириной 2,5 мм была получена путем закалки на бара-

бан в Институте физики металлов УрО РАН. Отжиг  

в магнитном поле производился посадкой в печь на тем-

пературу 580 ºС с выдержкой 30 минут. При данной тем-

пературе происходит выделение кристаллической фазы  

α-Fe(Si) из аморфной матрицы. Величина поля составляла 

6 и 20 Тл, аналогичные отжиги проводились без приложе-

ния магнитного поля. Структура кристаллизованных об-

разцов представлена на рис. 3. Средний размер зерен со-

ставил 198, 169 и 174 нм для образцов, отожженных в по-

ле 20 Тл, 6 Тл и без поля, соответственно. 

 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 

Рис. 3. Ориентационные карты образцов,  

отожженных при 580 °C в течение 30 минут:  

а) без поля; б) в поле 6 Тл; в) в поле 20 Тл 

Расчет объемной доли компонент {100}, {110}, 

{111} и {112} с рассеянием ±10° в плоскости образцов, 

подвергнутых отжигу, не показал преимущества какой-

либо одной из них при воздействии магнитного поля. 

На рис. 3 представлены ориентационные карты кри-

сталлизованных образцов. 

В работе [19] показано, что приложение магнитного 

поля напряженностью менее 6 Тл вдоль направления 

ленты в процессе кристаллизующего отжига сплава 

Fe78Si9B13 не оказывает какого-либо влияния на струк-

туру сплава. В настоящей работе показано увеличение 

среднего размера зерна при кристаллизующем отжиге  

в магнитном поле 20 Тл, однако авторы [20] обнаружи-

ли смещение температуры начала кристаллизации фазы 

α-Fe(Si) в сторону увеличения температур в присутст-

вии сильного магнитного поля для сплава Fe-Si-B. Этот 

факт может указывать на то, что увеличение размера 

зерна при отжиге в магнитном поле в нашей работе 

связано с процессами роста зерен, а не их зарождения. 

Для однозначного определения механизма взаимодей-

ствия сильного магнитного поля с процессами структу-

рообразования при кристаллизующем отжиге аморф-

ных сплавов планируется проведение дополнительных 

исследований. 

 

ВЫВОДЫ 

В работе показано, что сильное постоянное магнит-

ное поле, прикладываемое в процессе отжига ферро-

магнитных сплавов Fe-3 % Si и Fe-50 % Ni, при темпе-

ратурах до начала рекристаллизации замедляет процес-

сы возврата, а также способствует формированию 

структурных областей с направлением легкого намаг-

ничивания. 

При данных условиях эксперимента процесс кри-

сталлизации аморфного сплава Fe81Si7B12 ускоряется 

при приложении магнитного поля 20 Тл, образования 

какой-либо преимущественной ориентировки при этом 

не выявлено.  
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Abstract: The paper covers the study of the issue of the structure forming in the process of annealing affected by  

the strong magnetic field in the iron-base alloys. Such surveys became rather significant in recent years, as the specifying 

of mechanisms of strong magnetic fields interaction with the processes taking place in solid bodies is very topical from 

both the fundamental and the practical points of view. Despite the activity of the researchers and the availability of a num-

ber of works, this issue remains open to the present time, and the information and the explanation given in scientific litera-

ture contradict one another very often. The paper gives experimental data obtained in the result of specimens annealing 

under the conditions of the strong constant magnetic field of 6, 10 and 20 T. During the annealing, the processes of recov-

ery of cold-rolled deformed Fe-3 % Si and Fe-50 % Ni alloys. The authors studied the structure, the magnetic properties, 

and the microhardness and determined that the magnetic field delays the recovery processes in the crystalline deformed 

alloys and causes the formation of nucleuses with the easy direction of magnetization. It is associated first with the mag-

netic field influence on the motion of dislocations. Moreover, the authors carried out the crystallization of Fe81Si7B12 

amorphous alloy produced by quenching on the drum. In amorphous alloys, the crystallization in the conditions of strong 

magnetic field causes the increase in the produced grain size in comparison with the crystallization without the field.  

The authors have not determined any magnetic field influence on the alloys texture crystallized from amorphous state. 
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Аннотация: В работе рассмотрена проблема сборки составных частей инновационной конструкции интра-

медуллярного расширяемого стержня блокируемого остеосинтеза, которая была разработана в Тольяттинском 

государственном университете. Медицинская практика с использованием интрамедуллярных расширяемых 

стержней является одним из самых передовых методов лечения переломов трубчатых костей на данный мо-

мент. Сокращение времени операции, кровопотерь пациента, дозы облучения рентгена пациента и персонала 

открывают пути к массовому применению подобных конструкций в медицинской практике, поэтому их созда-

ние является актуальной задачей. При конечной сборке изделия должны быть учтены технологические особен-

ности конструкции стержня, а также сложная специфика нагрузок во время эксплуатации. При проведении экс-

периментальных исследований для сварки компонентов стержня применяли лазерную машину ЛКД4 -015.150. 

Сварку изделия выполняли с дополнительной защитой зоны нагрева в среде аргона с расходом газа 6–10 л/ч. 

При сварке компонентов стержня, имеющих разную толщину, в качестве факторов варьирования были рассмот-

рены условия формирования и качество сварного шва по исходному, без технологической выемки, и предлагае-

мому варианту с технологической прямоугольной выемкой ребра стержня. Были произведены измерения мик-

ротвердости сварного шва и свариваемых элементов по исходному и предлагаемым вариантам. При сварке по 

исходному варианту происходит проплавление трубки стержня на всю толщину. При анализе микротвердости 

при сварке по исходному варианту установлено значительное повышение микротвердости сварного шва отно-

сительно свариваемых компонентов. Этот фактор способствует разрушению сварного шва при нагружении 

стержня. При анализе микротвердости при сварке по предлагаемому варианту установлено, что величина мик-

ротвердости сварного шва сопоставима микротвердости свариваемых компонентов. При этом происходит про-

плавление трубки стержня на величину 0,1 мм, что позволяет сохранить ее пластичность и обеспечивает рабо-

тоспособность стержня при его нагружении. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В травматологической практике в настоящий мо-

мент одним из наиболее перспективных методов лече-

ния больных с переломами длинных трубчатых костей 

является использование расширяемых самоблокирую-

щихся стержней. В современной медицинской практике 

хорошо себя зарекомендовали интрамедуллярные рас-

ширяемые стержни Fixion (Израиль) [1–14]. Отличи-

тельной особенностью конструкции стержня Fixion 

является возможность в процессе установки адаптиро-

ваться к форме интрамедуллярного канала кости. 

Сформированная за счет стержня биомеханическая сис-

тема отличается высокой жесткостью и ротационной 

стабильностью. По большинству медицинских показа-

телей (время операции, объем кровопотерь пациента, 

доза облучения рентгена пациента и персонала, срок 

реабилитации пациента) стержень Fixion выигрывает  

у стандартных интрамедуллярных штифтов и гвоздей. 

Однако широкое применение данного стержня в меди-

цинской практике ограничивается его высокой отпуск-

ной ценой. Поэтому разработка отечественного аналога 

стержня Fixion, по техническим показателям ему не 

уступающего, а по стоимости сопоставимого стандарт-

ным интрамедуллярным штифтам и гвоздям, является 

актуальной задачей. 

В Тольяттинском государственном университете со-

вместно с Самарским государственным медицинским 

университетом разработана конструкция интрамедул-

лярного расширяемого стержня [15–17]. Стержень 

представляет собой полую трубку 2 треугольного сече-

ния с толщиной стенки 0,25 мм, к которой в процессе 

конечной сборки изделия присоединяются (путем свар-

ки) направляющий 1 и ниппельный 4 наконечники,  

а также ребра жесткости 3 (см. рис. 1). Для возможно-

сти подачи в рабочую полость гидравлического давле-

ния в ниппельный наконечник вкручен обратный кла-

пан (на рис. 1 не указан). Готовый стержень перед уста-

новкой сжимают. Технический результат от использова-

ния стержня заключается в его расширении после уста-

новки в костномозговой (интрамедуллярный) канал. По-

сле установки стержень расширяется в 1,5 раза в сравне-

нии с диаметром сжатого стержня. В процессе расшире-

ния стержень принимает форму костномозгового канала. 

При этом происходит фиксация отломков кости. 

Наиболее сложной операцией в технологическом 

процессе изготовления расширяемого стержня является 

конечная сборка его составных частей. В ходе предва-

рительных исследований было установлено, что наи-

более эффективным является вариант сварки компо-

нентов стержня при помощи импульсных источников,  
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в частности лазера, ввиду возможности обеспечения 

минимального нагрева при сварке маложестких компо-

нентов стержня [18].  

Наиболее сложным этапом при сварке стержня яв-

ляется сварка ребра и трубки стержня. Проблема за-

ключается в большой разнице толщин свариваемых 

компонентов, а также в технических требованиях к рас-

сматриваемому соединению. Технические требования 

сводятся к необходимости выдерживать рассматривае-

мым соединением единичный цикл нагрузки сжа-

тия/расширения стержня при подаче в процессе экс-

плуатации в рабочую полость стержня гидравлического 

давления до 12 МПа. 

 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид стержня;  

1 – направляющий наконечник; 2 – трубка стержня;  

3 – ребро стержня; 4 – ниппельный наконечник 

 

 

В ходе сварки и дальнейших испытаний первых об-

разцов стержня было установлено, что задачу обеспе-

чения необходимого качества сварного соединения не-

возможно решить подбором режимов лазерного излу-

чения, поэтому потребовалось проведение дополни-

тельных исследований. Целью работы явилось получе-

ние требуемого качества сварного соединения путем 

оптимизации геометрии ребер и режимов сварки.  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспериментальные исследования проводились с ис-

пользованием лазерной машины ЛКД4-015.150, имею-

щей в своем составе оптоволоконный квазинепрерывный 

лазерный источник. Свариваемые компоненты стержня 

были изготовлены из широко распространенной нержа-

веющей стали 12Х18Н10Т, возможной к применению  

в медицинской практике [19]. Сварку производили в им-

пульсном режиме, с дополнительной защитой зоны на-

грева в среде аргона с расходом защитного газа 6–10 л/ч. 

Целесообразность защиты зоны обработки в данном 

случае обусловлена необходимостью уменьшения ки-

слородосодержащих примесей в процессе сварки, так как 

они снижают коррозионную стойкость шва. Мощность 

лазерного излучения варьировали в пределах от 400  

до 800 Вт. Скорость движения лазерного луча составила 

0,5 мм/с. Частота следования импульсов выбиралась ис-

ходя из необходимости обеспечения перекрытия свар-

ных швов не менее 50 % и составила 2 Гц. 

На рис. 2. приведена схема сварки трубки 2 и ребра 

4 стержня. При сварке использовали специально разра-

ботанную для сварки элементов стержня технологиче-

скую оснастку 1, обеспечивающую пространственное 

базирование и закрепление элементов стержня. 

 

 

 
 

Рис. 2. Схема сварки трубки и ребра стержня;  

1 – элемент оснастки; 2 – трубка стержня;  

3 – сварной шов; 4 – ребро стержня 

 

 

В качестве факторов варьирования были предложе-

ны варианты исполнения ребер равносимметричного 

сечения стержня – как исходный вариант (см. рис. 3 а)  

и неравносимметричного сечения – как предлагаемый 

вариант, где основание сечения выполнено с прямо-

угольной (см. рис. 3 б) технологической выемкой. 

 

 

 
а)                                 б) 

 

Рис. 3. Поперечное сечение исходного  

и предлагаемого вариантов ребер: 

а) исходный вариант; б) предлагаемый вариант  

с прямоугольной выемкой в основании ребра 

 

 

Микротвердость измеряли при помощи прибора 

ПМТ-3 с нагрузкой на индентор 0,1 кг. Структуру об-

разцов изучали на микроскопе Zeiss Axiovert 40 МАТ  

с моторизованным столиком и системой металлографи-

ческого анализа Thixomet Pro, а также на электронном 

сканирующем микроскопе Zeiss Sigma. Сжатие стержня 

производили в специальной оснастке на базе стандарт-

ного трехкулачкового патрона до упора компонентов 

стержня друг относительно друга. Расширение стержня 

производили с использованием специального ручного 

гидравлического насоса с максимальным рабочим дав-

лением до 13 МПа. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБ-

СУЖДЕНИЕ 

Установлено, что при использовании трубки толщи-

ной 0,3 мм и ребра прямоугольного сечения по исход-

ному варианту толщиной 3 мм не удается обеспечить 

стабильную и равномерную характеристику сварного 

шва по всей длине сварки стержня. Для оплавления 

массивного ребра требуется гораздо больше энергии, 

чем для тонкостенной трубки стержня. Это приводит  

к проплавлению трубки и делает непригодным к ис-

пользованию весь стержень. В ходе работы было уста-

новлено, что для сварки трубки стержня по исходному 

варианту с прямоугольными ребрами требуется мощ-

ность лазерного излучения порядка 700 Вт. Увеличение 

мощности приводит к испарению части свариваемого 

материала и образованию в месте сварки отверстий, 

которые в дальнейшем практически невозможно испра-

вить ввиду геометрической разницы отверстия и трубки 

стержня. Уменьшение мощности приводит к недоста-

точной прочности сварного соединения: в ходе даль-

нейшего сжатия стержней наблюдалось разрушение 

шва и отделение ребра стержня от трубки без потери 

герметичности трубки.  

На рис. 4 показано поперечное сечение сварного 

шва при мощности излучения 700 Вт (см. рис. 2, поз. 3) 

с ребрами прямоугольного сечения при смещении ла-

зерного луча на трубку (см. рис. 4 а) и ребро стержня 

(см. рис. 4 б). 

При сжатии и последующем расширении стержня 

наблюдалось частичное разрушение сварного шва  

с потерей герметичности стержня, что препятствовало 

его расширению (см. рис. 5).  

Для уточнения основной причины разрушения свар-

ного шва проведены исследования микротвердости ком-

понентов стержня, а также получаемого сварного шва по 

исходному варианту. Установлено, что трубка стержня в 

исходном состоянии имеет микротвердость порядка 

2210–2360 Н/мм2. Ребро стержня в исходном состоянии 

имеет микротвердость порядка 1810–1930 Н/мм2.  

При измерении сварного шва были выявлены 

различные значения его микротвердости. Установ-

лено, что зона сварного шва, наиболее приближен-

ная к ребру стержня, имеет микротвердость порядка  

2540–2590 Н/мм2. Зона сварки, наиболее приближенная 

к трубке стержня, имеет микротвердость порядка  

2740–2970 Н/мм2. В центральной части шва отмечается 

повышение микротвердости до 3220 Н/мм2. 

То есть в месте соединения ребра и сварного шва 

наблюдается значительное увеличение микротвердости. 

Этот фактор при последующем сжатии/расширении 

стержня способствует его разрушению в месте соеди-

нения ребра и сварного шва из-за большой разницы 

твердости. В ходе анализа возможных к применению 

решений было выбрано технологическое решение, воз-

можное к применению при сварке стержня [20].  

Была проведена сварка по предлагаемому (см.  

рис. 3 б) варианту сечения ребра стержня с технологи-

ческой выемкой. На рис. 6 показано поперечное сече-

ние сварного шва, полученное при сварке трубки с реб-

рами жесткости, имеющими прямоугольную выемку. 

Как следует из рис. 6, величина проплавления со-

ставляет не более 0,1 мм. Этого удалось достичь благо-

даря использованию технологической выемки с толщи-

ной привариваемого участка 0,35 мм, а также за счет 

значительного снижения мощности лазерного излуче-

ния при сварке до 400 Вт.  

Были проведены исследования микротвердости 

сварного шва. Микротвердость сварного шва составила 

порядка 2280–2320 Н/мм2, что практически идентично 

показателям микротвердости свариваемых компонен-

тов. Полученные значения микротвердости наблюда-

ются по всему периметру сварного шва.  

При увеличении мощности лазерного излучения 

до 550–600 Вт величина проплавления увеличивает-

ся до 0,2 мм с увеличением микротвердости сварно-

го шва до 3000–3050 Н/мм2. При этом наблюдается 

разрушение сварного шва после сжатия/расширения 

стержня. 

 

 

  
а)                                                                               б) 

 

Рис. 4. Поперечное сечение сварного шва при сварке по исходному варианту,  

мощность лазерного излучения при сварке 700 Вт: 

а) со смещением луча на трубку стержня;б) со смещением луча на ребро стержня;  

1 – ребро стержня; 2 – трубка стержня; 3 – сварной шов 
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Рис. 5. Поперечное сечение сварного шва при сварке по исходному варианту  

после сжатия стержня, мощность лазерного излучения при сварке 700 Вт;  

1 – ребро стержня; 2 – трубка стержня;  

3 – сварной шов; 4 – место разрушения шва 

 

 

 
 

Рис. 6. Поперечное сечение сварного шва при сварке по предлагаемому варианту,  

мощность лазерного излучения при сварке 400 Вт;  

1 – ребро стержня; 2 – трубка стержня; 3 – сварной шов 

 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что для сварки трубки и ребра 

стержня без технологической выемки требуется 

мощность лазерного излучения до 700 Вт. Увеличе-

ние мощности приводит к испарению части свари-

ваемого материала и образованию в месте сварки 

отверстий, которые в дальнейшем практически не-

возможно исправить ввиду геометрической разницы 

отверстия и трубки стержня. Уменьшение мощности 

приводит к снижению свойств сварного шва и его 

разрушению после приложения нагрузок. Тем не ме-

нее при сварке с мощностью лазерного излучения 

700 Вт качество сварного шва не обеспечивает тре-

буемые эксплуатационные свойства. 

2. Применение технологической выемки позволило 

снизить мощность лазерного излучения при сварке  

до 400 Вт. При этом происходит проплавление трубки 

стержня на величину до 0,1 мм, что позволяет сохранить 

пластичность ее и произвести сжатие/расширение стержня 

в процессе его эксплуатации. Увеличение мощности до 

550–600 Вт приводит к увеличению величины проплавле-

ния трубки до 0,2 мм с увеличением микротвердости свар-

ного шва до 3000–3050 Н/мм2. При этом наблюдается раз-

рушение сварного шва после сжатия/расширения стержня. 
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Keywords: medical implants; lockable osteosynthesis; fiber-optic laser; laser welding. 

Abstract: The paper considers the problem of assembling the components of the innovative design of intramedullary 

extensible rod for lockable osteosynthesis, which was developed in Togliatti State University. Nowadays, the medical 

practice with application of intramedullary extensible rods is one of the most advanced methods of treatment of long bones 

fractures. The reducing of operating time, patient’s blood loss, and the X-ray dose of radiation of a patient and the staff 

provides opportunities for wide use of such structures in medical practice. That is why their development is a critical task. 

While finally assembling the device, one should take into account the rod structure technological characteristics as well as 

complex specificity of loads during the operational use. While carrying out experimental research, the authors used  

LKD4-015.150 laser machine for welding the rod components. The welding of the rod was performed in argon at a gas 

rate of 6 – 10 l/h with the heating zone additional protection. When welding the rod components with different thickness, 

the conditions of formation and the welding seam quality against the initial (without technological recess) and the pro-

posed (with a technological rectangular recess of the rod rib) options were considered as the factors of variation. The au-

thors measured the microhardness of welding seam and welded elements against the initial and proposed options. When 

welding according to the initial version, the rod tube melting through occurs. While analyzing microhardness in welding 

according to the initial version, the significant increase in the welding seam microhardness against the welded components 

is established. This factor promotes the destruction of welding seam at the rod loading. When analyzing microhardness in 

welding according to the proposed variant, the author has determined that the value of welding seam microhardness is 

comparable to microhardness of welded components. In this case, the rod tube melts for 0.1 mm, what allows maintaining 

its plasticity and ensures the rod efficiency during its loading. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА СИЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ НЕСУЩИХ СИСТЕМ СТАНКОВ  

ПРИ КОНТАКТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
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Ключевые слова: горизонтальный координатно-расточной станок; силовые деформации несущих систем; пре-

цизионный горизонтальный координатно-расточной станок (ГКРС); контактные взаимодействия поверхностей. 

Аннотация: Учитывая высокие требования, предъявляемые к условиям, в которых должны работать прецизи-

онные станки, исследования силовых деформаций несущих систем являются весьма актуальной задачей. В статье 

приведена методика анализа силовых деформаций несущих систем станков при перемещении массивных подвиж-

ных элементов технологических систем при контактных взаимодействиях поверхностей с помощью метода ко-

нечных элементов. Объектом исследования является прецизионный горизонтальный координатно-расточной ста-

нок (ГКРС) модели 2А459СФ4. Была разработана объемная модель станка с учетом соединения жестко скреплен-

ных деталей между собой и подвижных частей станка. Исследования проводились с помощью программного ком-

плекса ANSYS Workbench 14.5. В статье представлены принятые допущения, которые учитывались при расчете 

силовых деформаций при контактных взаимодействиях. Приведено подробное описание настраиваемых парамет-

ров контактных взаимодействий в расчетной модели в программном комплексе ANSYS Workbench 14.5. Был про-

изведен статический расчет силовых деформаций несущей системы прецизионного ГКРС при контактных взаимо-

действиях с последующим занесением данных расчета в таблицы. При расчете происходило дискретное переме-

щение стойки станка. Расчет производился при трех положениях стойки станка: максимально удаленном от обра-

батываемой заготовки, центральном положении и при обработке заготовки. Это осуществлялось с целью рассмот-

рения влияния положения стойки на общие силовые деформации станины станка и на силовые деформации в сты-

ках при контактных взаимодействиях. Представлен сравнительный анализ смещения контрольных точек при тео-

ретическом и экспериментальном исследованиях. Была доказана адекватность данной методики анализа силовых 

деформаций несущих систем станков при контактных взаимодействиях поверхностей. 

 

Современные металлообрабатывающие станки име-

ют сложные конструктивные исполнения технологиче-

ских систем. Факторов, которые влияют на точность 

обработки станка, множество [1; 2]. Поэтому исследо-

вания и расчет силовых деформаций несущих систем 

являются весьма сложной задачей, в связи с этим про-

граммы инженерного анализа, основанные на приме-

нении метода конечных элементов, весьма упрощают 

задачу. 

Известно, что расчет статических и динамических 

характеристик технологических систем станков с ис-

пользованием метода конечных элементов позволяет 

достаточно точно получить удовлетворительные ре-

зультаты, которые могут быть использованы при про-

ектировании нового технологического оборудования. 

Однако возникает необходимость учета контактных 

взаимодействий между элементами технологических 

систем [3–8]. Это требует разработки уточненной мето-

дики расчета таких систем.  

В работе представлена методика анализа силовых 

деформаций несущей системы прецизионного ГКРС 

модели 2А459СФ4 при контактных взаимодействиях 

поверхностей. Была разработана трехмерная модель  

в программе «Компас 3D V14» (рис. 1) с учетом опре-

деленных особенностей, учитывающих конструктивное 

исполнение станка, а также условия его эксплуатации. 

Далее были выполнены аналитические исследования  

в системе программ ANSYS Workbench 14.5. 

Модель станка имеет следующие особенности и до-

пущения: 

– в расчет приняты базовые элементы технологиче-

ской системы станка, вес которых имеет распределен-

ный характер и оказывает существенное влияние на 

снижение его точности. В расчет были приняты 128 

единиц конструкции, из которых 87 – оригинальные; 

– элементы технологической системы исполнены  

в соответствии с их реальными геометрией и материа-

лом, из которого они выполнены; 

 

 

 
 

Рис. 1. Трехмерная модель прецизионного ГКРС 

модели 2А459СФ4, импортированная 

в программу ANSYS Workbench 14.5: 

1 – станина стола; 2 – станина стойки;  

3 – переходная втулка; 4 – шпиндельная бабка;  

5 – стол заготовки; 6 – салазки
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Таблица 1. Механические свойства серого чугуна СЧ 25 

 

№ Наименование, ед. изм. 
Числовое  

значение 

1 Плотность, ρ (г/мм3) 0,007018 

2 Твердость, HB 156…260 

3 Модуль Юнга, E (МПа) 1,25…1,5105 

4 Коэффициент Пуассона,  0,27 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Наложение сетки объемных тетраэдрических элементов на расчетную модель 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Результат расчета смещений контрольных точек при контактных взаимодействиях  
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а) 

 
б) 

Рис. 4. Результат расчета смещений контрольных точек при контактных взаимодействиях между: 

а) переходной втулкой и шпиндельной бабкой; 

б) станиной стола и столом заготовки, станиной стойки и салазками 

 

 

Таблица 2. Результаты исследований перемещений контрольных точек затянутого стыка  

при контактном взаимодействии станин стола и стойки 

 

Точки 

Смещение, мкм Отклонение расчетного значения от экспериментального 

Расчетное, 

ΔYР 

Экспериментальное, 

ΔYЭ 

Абсолютное, 

|YР–YЭ|, мкм 

Относительное, 

(|YР–YЭ|/YЭ)*100, % 

1 38,583 34,7 3,883 11,1902 

2 38,451 34,5 3,951 11,45217 

3 38,496 34,3 4,196 12,23324 

4 39,570 35,2 4,370 12,41477 

5 39,095 37,1 1,995 5,377358 

6 37,439 33,3 4,139 12,42943 
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Точки 

Смещение, мкм Отклонение расчетного значения от экспериментального 

Расчетное, 

ΔYР 

Экспериментальное, 

ΔYЭ 

Абсолютное, 

|YР–YЭ|, мкм 

Относительное, 

(|YР–YЭ|/YЭ)*100, % 

7 37,398 33,4 3,998 11,97006 

8 37,516 33,3 4,216 12,66066 

9 38,523 33,9 4,623 13,63717 

10 38,952 33,7 5,252 15,58457 

 

 

Таблица 3. Результаты исследований перемещений контрольных точек в затянутом стыке  

при контактном взаимодействии переходной втулки и шпиндельной бабки 

 

Точки 

Смещение, мкм Отклонение расчетного значения от экспериментального 

Расчетное, 

ΔYР 

Экспериментальное, 

ΔYЭ 

Абсолютное, 

|YР–YЭ|, мкм 

Относительное, 

(|YР–YЭ|/YЭ)*100, % 

1 55,149 49,9 5,249 10,51904 

2 55,389 50,0 5,389 10,778 

3 55,054 49,8 5,254 10,5502 

4 54,609 49,6 5,009 10,09879 

5 54,366 49,4 4,966 10,05263 

6 54,655 49,1 5,555 11,31365 

7 55,030 49,8 5,230 10,50201 

8 55,170 50,0 5,170 10,34 

9 54,993 49,8 5,193 10,42771 

10 54,676 49,4 5,276 10,68016 

11 54,507 49,3 5,207 10,56187 

12 54,688 49,4 5,288 10,70445 

 

 

Таблица 4. Результаты исследований перемещений контрольных точек подвижного стыка  

при контактном взаимодействии стола заготовки и станины стола 

 

Точки 

Смещение, мкм Отклонение расчетного значения от экспериментального 

Расчетное, 

ΔYР 

Экспериментальное, 

ΔYЭ 

Абсолютное, 

|YР–YЭ|, мкм 

Относительное, 

(|YР–YЭ|/YЭ)*100, % 

1 10,654 9,8 0,854 8,714286 

2 9,190 8,5 0,69 8,117647 

3 22,353 19,8 2,553 12,89394 

4 23,567 20,2 3,367 16,66832 

5 24,793 20,9 3,893 18,62679 

6 29,970 26,1 3,87 14,82759 

7 14,337 12,7 1,637 12,88976 

8 14,274 12,6 1,674 13,28571 

9 26,935 24,3 2,635 10,84362 

10 28,441 26,9 1,541 5,728625 

11 29,603 27,4 2,203 8,040146 

12 33,931 29,6 4,331 14,63176 

13 16,346 15,3 1,046 6,836601 

14 17,555 16,4 1,155 7,042683 

15 29,225 25,1 4,125 16,43426 

16 31,092 28,2 2,892 10,25532 

17 32,091 29,3 2,791 9,525597 

18 35,877 31,2 4,677 14,99038 

19 13,208 11,7 1,508 12,88889 

20 12,855 11,2 1,655 14,77679 

21 25,920 22,1 3,82 17,28507 

22 27,319 24,6 2,719 11,05285 

23 28,478 25,7 2,778 10,80934 

24 33,144 28,5 4,644 16,29474 

25 10,230 9,8 0,43 4,387755 
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Точки 

Смещение, мкм Отклонение расчетного значения от экспериментального 

Расчетное, 

ΔYР 

Экспериментальное, 

ΔYЭ 

Абсолютное, 

|YР–YЭ|, мкм 

Относительное, 

(|YР–YЭ|/YЭ)*100, % 

26 9,0681 8,7 0,3681 4,231034 

27 21,819 19,6 2,219 11,32143 

28 22,550 19,8 2,750 13,88889 

29 23,777 20,5 3,277 15,98537 

30 29,082 25,5 3,582 14,04706 

 

 

Таблица 5. Результаты исследований перемещений контрольных точек подвижного стыка  

при контактном взаимодействии салазок и станины стойки 

 

Точки 

Смещение, мкм Отклонение расчетного значения от экспериментального 

Расчетное, 

ΔYР 

Экспериментальное, 

ΔYЭ 

Абсолютное, 

|YР–YЭ|, мкм 

Относительное, 

(|YР–YЭ|/YЭ)*100, % 

31 37,574 32,3 5,274 16,32817 

32 37,946 32,3 5,646 17,47988 

33 38,505 33,1 5,405 16,32931 

34 38,556 33,1 5,456 16,48338 

35 38,441 33,1 5,341 16,13595 

36 38,142 33,1 5,042 15,23263 

37 45,048 41,4 3,648 8,811594 

38 45,4 41,2 4,2 10,19417 

39 46,219 41,3 4,919 11,91041 

40 45,998 41,4 4,598 11,10628 

41 45,888 41,1 4,788 11,64964 

42 45,612 41,1 4,512 10,9781 

43 40,08 36,5 3,58 9,808219 

44 39,271 36,4 2,871 7,887363 

45 39,945 36,5 3,445 9,438356 

46 40,511 36,6 3,911 10,68579 

47 40,782 36,6 4,182 11,42623 

48 41,654 36,5 5,154 14,12055 

49 28,971 25,3 3,671 14,50988 

50 23,549 22,7 0,849 3,740088 

51 24,559 22,9 1,659 7,244541 

52 25,934 22,5 3,434 15,26222 

53 26,981 23,6 3,381 14,32627 

54 31,612 27,5 4,112 14,95273 

55 21,752 18,6 3,152 16,94624 

56 16,032 14,2 1,832 12,90141 

57 18,628 15,3 3,328 21,75163 

58 19,332 16,8 2,532 15,07143 

59 20,591 17,4 3,191 18,33908 

60 25,268 21,5 3,768 17,52558 

 

 

– в модели предусмотрено взаимодействие деталей 

посредством подвижных и неподвижных контактных 

взаимодействий; 

– между опорами станины и фундаментом жест-

кость контактных взаимодействий приравнена к беско-

нечности; 

– для соответствия модели динамическим характе-

ристикам настроена плотность материалов элементов 

расчетной модели для учета веса узлов и механизмов 

реальной конструкции: корпус шпиндельной бабки 

ρ=6030 кг/м3; стойка ρ=7860 кг/м3; станина стола, ста-

нина стойки ρ=7010 кг/м3; каретка ρ=11800кг/м3;  

– расчетная модель технологической системы станка 

разбита на объемные тетраэдрические элементы. Это по-

зволяет делать более точный расчет за счет дополнитель-

ных узлов на середине каждой грани тетраэдра при оди-

наковом количестве конечных элементов в модели [3; 4; 7]. 

С помощью пакета прикладных программ ANSYS 

Workbanch 14.5 был выполнен статистический расчет 

перемещений элементов несущей системы данной тех-

нологической системы. 

Элементы станины станка изготовлены из серого 

чугуна СЧ 25 ГОСТ 1412-85. Механические свойства 

серого чугуна СЧ 25 указаны в таблице 1. 
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Были произведены исследования силовых деформа-

ций в местах следующих контактных взаимодействий 

(рис. 1): затянутого стыка между станиной стола 1  

и станиной стоки 2; затянутого стыка между переход-

ной втулкой 3 и шпиндельной бабкой 4; подвижного 

стыка между столом заготовки 5 и станиной стола; под-

вижного стыка между салазками 6 и станиной стойки. 

Была выполнена настройка контактных взаимодей-

ствий в расчетной модели со следующими свойствами: 

между станиной стола и станиной стойки был выбран 

статус «no separation»; между переходной втулкой  

и шпиндельной бабкой – «no separation»; между столом 

заготовки и станиной стола – «frictional» – трение чу-

гун-чугун со смазкой k=0,15; между салазками и стани-

ной стойки – «frictional» – трение чугун-чугун со смаз-

кой k=0,15. 

Остальные контакты были приняты как неразъем-

ные – «bonded». 

При перемещении салазок со стойкой и стола с заго-

товкой станины стола и стойки возникают переменные 

силовые деформации изгиба и кручения, что приводит 

к потере точности станка [3; 4; 9–13]. Нагрузки от сил 

резания при обработке не учитывались, так как они 

имеют несущественное влияние на деформацию со-

ставной станины, в отличие от веса стойки и обрабаты-

ваемой заготовки [14–20]. 

На модель прецизионного ГКРС была наложена сет-

ка тетраэдрических элементов (рис. 2). После была 

проведена коррекция размера сетки в местах концен-

трации напряжений, перепадов размеров и в наиболее 

важных нагруженных и ответственных частях станка. 

После этого был проведен расчет в трех положениях 

стойки с инструментом: исходном, центральном и при 

положении инструмента у заготовки при обработке. 

Результаты теоретических и практических исследо-

ваний представлены на рис. 3, 4 и в таблицах 2–5. 

Полученные теоретические данные расходятся  

с данными, полученными в результате эксперимента, на 

12–14 %, что говорит об адекватности применяемой 

методики расчета точности. 

Данная методика позволяет учитывать собственные 

деформации и контактные взаимодействия корпусных 

деталей, что дает возможность существенно повысить 

точность расчетов при исследовании и проектировании 

технологического оборудования. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Косов М.Г., Кутин А.А., Саакян Р.В., Червяков Л.М. 

Моделирование точности при проектировании тех-

нологических машин. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

1997. 103 с. 

2. Косов М.Г., Корзаков А.А. Моделирование контакт-

ной жесткости деталей с учетом рельефа шерохова-

тости их поверхности // СТИН. 2003. № 12.  

С. 23–25. 

3. Горшков Б.М. Повышение точности прецизионных 

станков с составными станинами. Саратов: Изд-во 

Сарат. ун-та, 2004. 184 с. 

4. Ремнёва О.Ю. Повышение точности обработки от-

верстий на горизонтальных координатно-расточных 

станках путем автоматической стабилизации взаим-

ного расположения их осей с осью инструмента : ав-

тореф. дис. … канд. техн. наук. Тольятти, 2013. 20 с. 

5. Решетов Д.Н., Иванов А.С. Справочные данные по 

контактной жесткости плоских стыков // Вестник 

машиностроения. 2002. № 4. С. 39–45. 

6. Рыжов Э.В. Контактная жесткость машин. М.: Ма-

шиностроение, 1966. 193 с. 

7. Пахмуров В.А., Шалдыбин А.Я. Использование ме-

тода конечных элементов для анализа конструкции 

базовых деталей тяжелых станков // Станки и инст-

румент. 1992. № 2. С. 11–13. 

8. Тихомиров В.П. Имитационное моделирование кон-

тактного взаимодействия деталей машин с шерохо-

ватыми поверхностями // Трение и износ. 1990. Т. 2. 

№ 4. С. 607–614. 

9. Агафонов В.В. Теоретическое определение центра 

тяжести и положения главных осей упругой систе-

мы станка // СТИН. 2005. № 8. С. 29–31. 

10. Атапин В.Г., Порватова Н.Г. Расчет жесткости базо-

вых деталей тяжелых столов при неравномерно рас-

пределенной нагрузке // Вестник машиностроения. 

2000. № 7. С. 10–12. 

11. Атапин В.Г. Проектирование несущих конструкций 

тяжелых многоцелевых станков с учетом точности, 

производительности, массы // Вестник машино-

строения. 2001. № 2. С. 3–6. 

12. Базров Б.М. Технологические основы проектирова-

ния самоподнастраивающихся станков. М.: Маши-

ностроение, 1978. 216 с. 

13. Базров Б.М. Расчет точности машин на ЭВМ. М.: 

Машиностроение, 1984. 256 с. 

14. Балакшин Б.С. Теория и практика технологии ма-

шиностроения. В 2 кн. Кн. 1. Технология машино-

строения. М.: Машиностроение, 1982. 203 с. 

15. Основы технологии машиностроения / под ред.  

А.М. Дальского. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баума-

на, 1997. 564 с. 

16. Бушуев В.В. Компенсация упругих деформаций  

в станках // Станки и инструмент. 1991. № 3. С. 42–46. 

17. Бушуев В.В. Жесткость станков // СТИН. 1996. № 8. 

С. 26–32; № 9. С. 17–20. 

18. Васильев А.С. Суммарная погрешность обработки  

и взаимное влияние ее составляющих // Известия 

вузов. Машиностроение. 1999. № 3. С. 89–96. 

19. Васильев Г.Н., Ягопольский А.Г., Тремасов А.П. 

Проблемы диагностики и обеспечение надежности 

металлорежущих станков // СТИН. 2003. № 7.  

С. 14–17. 

20. Проектирование металлорежущих станков и ста-

ночных систем. Ч. 1. Проектирование металлоре-

жущих станов / под общ. ред. А.С. Проникова. М.: 

Машиностроение, 1994. 443 с. 

21. Агафонов В.В. Определение погрешностей обработ-

ки с учетом динамических характеристик упругой 

системы станка // СТИН. 2006. № 5. С. 10–13. 

 

REFERENCES 

1. Kosov M.G., Kutin A.A., Saakyan R.V., Chervyakov 

L.M. Modelirovanie tochnosti pri proektirovanii 

tekhnologicheskikh mashin [Modeling of accuracy while 

designing technological machines]. Moscow, MGTU 

im. N.E. Baumana Publ., 1997. 103 p. 

2. Kosov M.G., Korzakov A.A. Modeling of contact parts 

stiffness with regard to the roughness relief of their sur-

face. STIN, 2003, no. 12, pp. 23–25. 

40 Вектор науки ТГУ. 2016. № 1 (35)



М.А. Рубцов   «Методика анализа силовых деформаций несущих систем станков…» 

 

3. Gorshkov B.M. Povyshenie tochnosti pretsizionnykh 

stankov s sostavnymi staninami [Improvement of accu-

racy of precision machines with composite foundation 

slabs]. Saratov, Saratovsky universitet Publ., 2004. 184 p. 

4. Remneva O.Yu. Povyshenie tochnosti obrabotki 

otverstiy na gorizontalnykh koordinatno-rastochnykh 

stankakh putem avtomaticheskoy stabilizatsii vzaimnogo 

raspolozheniya ikh osey s os’yu instrumenta. Avtorev. 

diss. kand. tekhn. nauk [Improvement of accuracy of 

holes processing on horizontal multi-axis boring ma-

chines by means of self-regulation of mutual alignment of 

their axis with the axe of the tool]. Togliatti, 2013. 20 p. 

5. Reshetov D.N., Ivanov A.S. Reference data on contact 

rigidity of flat joints. Vestnik mashinostroeniya, 2002, 

no. 4, pp. 39–45. 

6. Ryzhov E.V. Kontaktnaya zhestkost’ mashin [Machine 

contact rigidity]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1966. 

193 p. 

7. Pakhmurov V.A., Shaldybin A.Ya. Application of fi-

nite-element method for analysis of base parts structures 

of heavy machines. Stanki i instrument, 1992, no. 2,  

pp. 11–13. 

8. Tikhomirov V.P. Simulation study of contact interaction 

of rough-surfaced machine components. Trenie i iznos, 

1990, vol. 2, no. 4, pp. 607–614. 

9. Agafonov V.V. Theoretical determination of gravity 

center and position of main axles of machine spring sys-

tem. STIN, 2005, no. 8, pp. 29–31. 

10. Atapin V.G., Porvatova N.G. Calculation of rigidity of 

base parts of heavy tables during irregular loading. 

Vestnik mashinostroeniya, 2000, no. 7, pp. 10–12. 

11. Atapin V.G. The structural design of heavy machining 

centers based on accuracy, productivity, mass. Vestnik 

mashinostrieniya, 2001, no. 2, pp. 3–6. 

12. Bazrov B.M. Tekhnologicheskie osnovy proektirovaniya 

samopodnastraivayushchikhsya stankov [Technological 

basis of design of self-tuning machines]. Moscow, 

Mashinostroenie Publ., 1978. 216 p. 

13. Bazrov B.M. Raschet tochnosti mashin na EVM [Ma-

chine accuracy calculation using ECM]. Moscow, 

Mashinostroenie, 1984. 256 p. 

14. Balakshin B.S. Teoriya i praktika tekhnologii 

mashinostroeniya.  Kniga  1.  Tekhnologiya  

mashinostroeniya [Theory and practice of mechanical 

engineering. Book 1. Mechanical engineering]. 

Moscow, Mashinostroenie, 1982. 203 p. 

15. Dalsky A.M., ed. Osnovy tekhnologii mashinostroeniya 

[Manufacturing engineering science]. Moscow, MGTU 

im. N.E. Baumana Publ., 1997. 564 p. 

16. Bushuev V.V. Compensation of elastic deformation in 

machines. Stanki i instrument, 1991, no. 3, pp. 42–46. 

17. Bushuev V.V. Machines stability. STIN, 1996, no. 8,  

pp. 26–32; no. 9, pp. 17–20. 

18. Vasilyev A.S. Total uncertainty of processing and mu-

tual influence of its components. Izvestiya vuzov. 

Mashinostroenie, 1999, no. 3, pp. 89–96. 

19. Vasilyev G.N., Yagopolsky A.G., Tremasov A.P.  

The problem of diagnostics and reliability control of 

metal cutting machines. STIN, 2003, no. 7, pp. 14–17. 

20. Pronikov A.S., ed. Proektirovanie metallorezhushchikh 

stankov i stanochnykh system. Sh. 1. Proektirovanie 

metallorezhushchikh stanov [Design of metal cutting 

machines and machine systems. Part 1. Design of metal 

cutting mill]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1994. 

443 p. 

21. Agafonov V.V. Determination of working errors taking 

into account the dynamic characteristics of machine 

elastic system. STIN, 2006, no. 5, pp. 10–13. 

 

METHODOLOGY OF ANALYSIS OF STRENGTH DEFORMATIONS  
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Keywords: horizontal multi-axis boring machine; strength deformations of carrying systems; precision horizontal mul-

ti-axis boring machine (HMBM); contact interactions of surfaces. 

Abstract: Taking into account high requirements to the operation conditions of precision machines, the study of 

strength deformations of carrying systems is a rather critical task. The paper presents the methodology of analysis of 

strength deformations of the machines carrying systems when moving the substantial movable bodies of manufacturing 

systems during contact interactions of surfaces using the finite element method. The authors selected 2A459SF4 precision 

horizontal multi-axis boring machine (HMBM) as an object of study. The authors developed a 3-D model of a machine 

taking into account the joint of fixedly connected parts with movable machine parts. The study was carried out using  

the ANSYS Workbench 14.5 software complex. The paper presents the accessible assumptions that were taken into ac-

count when calculating strength deformations during contact interactions. The authors give the detailed description of con-

figurable settings of contact interactions within the design model in the ANSYS Workbench 14.5 software complex.  

The authors carried out the static calculation of strength deformations of carrying system of precision HMBM during con-

tact interactions with the further calculation data entry into the tables. During calculation, the discrete movement of the 

machine column occurred. The calculation was carried out at three positions of the machine column: the most remote from 

the processed workpiece, central position and during the workpiece processing. It was done to consider the influence of 

column position on total strength deformations of the machine frame and the strength deformations in the joints during 

contact interactions. The paper presents the comparative analysis of control points movement during theoretical and exper-

imental studies. The authors proved the adequacy of this methodology of analysis of the machine carrying systems strength 

deformations during contact interaction of surfaces. 
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Аннотация: В статье приводятся результаты анализа процесса внутреннего шлифования с продольной пода-

чей. Рассмотрено наличие и влияние перебега, при котором происходит перераспределение нагрузки по высоте 

круга, а также ограниченная жесткость технологической системы. Просмотрены условия, приводящие к образова-

нию в поверхностном слое тепловых дефектов. Установлено, что неравномерный износ круга приводит к сниже-

нию стойкости и производительности процесса, способствует увеличению трудоемкости процесса при достиже-

нии высокой точности. Произведены расчеты перебега, способствующего большему тепловому нагружению  

в зоне реверсирования. Анализируются условия для улучшения теплоотвода в круг и заготовку. Объясняется факт 

разной величины перебега по краям отверстия. Практически доказана эффективность использования конусообраз-

ных кругов.  

Подчеркнуто, что деформации от эквивалентной силы, изменяющейся во время продольного хода стола (кру-

га), могут существенно исказить мгновенную эпюру нагружений. Объяснено, что при работе конусообразным 

кругом величины силы и длина плеча во время перебегов изменяются незначительно, однако при выходе круга из 

отверстия его небольшой разворот неизбежен. Доказано, что усредненная по площади эпюры нагружения нагруз-

ка и теплонапряженность процесса при одинаковом перебеге цилиндрического круга существенно больше в глу-

бине, чем при выходе его из отверстия. Объяснено различие в температурах в момент реверса продольного пере-

мещения. Наибольшие вибрации и температуры возникают во время выхода круга из отверстия, когда интенсивно 

уменьшается усилие отжатия. Проанализировано, что ухудшение теплоотвода с торцовой поверхности отверстия 

может компенсироваться уменьшением числа источников в приторцовой области и температура на торце может 

быть меньше, чем в срединной части отверстия. 

 

Тепловые явления при шлифовании играют основ-

ную роль в механизме образования поверхностных де-

фектов, прижогов, растягивающих остаточных напря-

жений [1–10]. Они во многом предопределяют условия 

резания и стружкообразования, изнашивания абразив-

ных зерен [1–20]. Значительное влияние они оказывают 

на общий износ круга, производительность процесса  

и геометрическую точность деталей, а также техноло-

гическую наследственность [1–20].  

При наличии продольной (поперечной) подачи про-

цесс внутреннего шлифования не является квазиста-

бильным, так как зона резания дополнительно переме-

щается в продольном направлении. Квазистабильность 

нарушается из-за частичного или полного выхода круга 

из контакта с заготовкой и/или когда торец круга уда-

ляется от конца обработанной поверхности на расстоя-

ние более 3–5 длин дуги контакта круга с заготовкой 

[13–20]. 

При работе с продольной подачей плотность тепло-

вого потока не является постоянной. Максимальная ве-

личина его qи max при предварительном шлифовании воз-

никает в момент реверса продольной подачи в глубине 

отверстия, когда интенсивность нагрузки под цилиндри-

ческим кругом при изгибе оправки максимальна. 

При врезном шлифовании усредненная плотность 

теплового потока 

 

ИlB

Q
q


 , 

где Q – мощность теплового потока в заготовку и круг; 

В – ширина шлифования;  

q – плотность теплового потока;  

lИ – длина источника. 

Плотность теплового потока в заготовку  

 

qmqИ  , 

 

где m – доля тепла, поступающего в заготовку. 

При работе с перебегом круга за край отверстия ус-

ловия теплообмена непостоянны по длине шлифуемого 

отверстия. Например, в зоне реверса, когда цилиндриче-

ский круг находится в глубине отверстия, наибольшие 

силовые и тепловые нагрузки приходятся на оставшийся 

в контакте с обрабатываемой поверхностью прикраевой 

поясок круга. В этой зоне отвод тепла в заготовку не 

затруднен, но затруднен в круг. В этот момент несколько 

затруднен теплоотвод от заготовки с торцовой поверхно-

сти канавки, который контактирует с внешней средой, 

имеющей меньшую способность к теплопоглощению, 

чем материалы круга и заготовки. Смазочно-охлаж-

дающая жидкость (СОЖ), подаваемая под давлением, 

способна преодолеть приторцовые воздушные потоки  

и проникать в прикраевую зону круга, т. е. участвовать  

в распределении тепла в зоне резания.  

При выходе круга из отверстия, когда выводится из 

контакта наиболее нагруженная его часть, возникают 

благоприятные условия для теплоотвода в круг и небла-

гоприятные – в приторцовой части заготовки. Эта часть 

заготовки также является одной из самых теплонагру-
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женных. На ней вероятность возникновения прижогов 

большая, чем в срединной части отверстия. Стойкость 

круга на наиболее нагруженном участке меньше. Как 

правило, наиболее нагруженная кромка осыпается. 

Следует дополнительно подчеркнуть, что деформа-

ции от эквивалентной силы, изменяющейся во время 

продольного хода стола (круга), могут существенно 

исказить мгновенную эпюру нагружений. Определен-

ную опасность может представлять деформация оправ-

ки круга при выходе последнего из отверстия при пере-

беге. Когда наклоненный цилиндрический круг выхо-

дит из отверстия, натяг в технологической системе 

уменьшается. Вместе с тем уменьшающаяся равнодей-

ствующая сил отжатия смещается к краю консоли, уве-

личивая плечо. Увеличение плеча приложения силы 

увеличивает деформацию в шпиндельной системе заго-

товки, что также уменьшает натяг. Если изгибающий 

момент возрастает, то дополнительно изгибается в пер-

вую очередь наиболее податливое звено – оправка  

с кругом. Дополнительный изгиб оправки может при-

вести к резкому уменьшению ширины контакта круга  

с заготовкой и появлению на приторцовой поверхности 

заготовки теплового дефекта, а также к засаливанию 

круга [18]. 

Точно описать зависимости, связывающие углы по-

ворота расчетного сечения оправки с изменением по-

датливости и усилий в технологической системе, пред-

ставляется весьма сложной задачей. 

Угол поворота упругой консольной балки постоян-

ного сечения жесткостью EI:  

 

EI

lP

2

2
 , 

 

где Р – сила;  

l – длина плеча.  

Для выполнения условия =const  необходимо  
2lP  =const. 

Выполненный в работе [18] анализ показывает, что 

при черновом шлифовании цилиндрическим кругом 

глубоких отверстий при перебеге круга из отверстия 

разворот круга увеличивается, т. к. увеличение l2 доми-

нирует над уменьшением Р. При перебеге круга внутри 

отверстия уменьшение величины l2 доминирует над 

увеличением Р и угол   остается неизменным, т. к. 

повороту круга в противоположном направлении меша-

ет заготовка. 

При работе конусообразным кругом величины Р и l 

во время перебегов изменяются незначительно, однако 

при выходе круга из отверстия его небольшой разво-

рот неизбежен. Возникающие при этом локальные 

силовые и тепловые нагрузки по краю заготовки сре-

зают этот край. На заготовке формируется фаска под 

углом разворота круга, на торце возможно образова-

ние прижогов. На круге появляется углубление в виде 

«талии» [18]. 

С увеличением высоты круга ВК  и уменьшением 

соотношения l/ВК угол разворота увеличивается.  

Примем распределение теплового потока таким же, 

как и удельная нагрузка. 

В произвольный момент времени локально-усред-

ненная плотность теплового потока 

lИВК

Нус
И

КlКB

КQ
q




)1(
, 

 

где Qус – усредненная мощность теплового потока  

в заготовку;  

ВК – ширина (высота) круга;  

КВ – доля круга, вышедшая в данный момент из контакта,  

КВ ≈0÷0,5;  

Кl – коэффициент, показывающий увеличение длины 

дуги контакта круга с заготовкой (ширины зоны кон-

такта l), Кl≈1,0÷1,1;  

КН – коэффициент, характеризующий перераспределе-

ние нагрузки по высоте круга ВК [18]. 

При нагружении круга по треугольнику в срединной 

части отверстия для усредненной по площади эпюре 

нагружения нагрузки имеем КН=1,3, КВ =0 и Кl=1, тогда 

 

ИК

ус

срсрИ
lB

Q
q


 3,1

.
. 

 

При перебеге – выходе этого круга в глубине отвер-

стия (момент реверса в глубине отверстия) на величину 

ВК/3 при КН=1,2, Кl=1,1, КВ=1/3 для усредненной тра-

пецеидальной нагрузки имеем 

 

ИК

ус

срглИ
lB

Q
q


 64,1

.
, 

 

а при выходе на величину ВК/3 из отверстия (момент 

реверса на входе в отверстие), когда Кl=1,05, КН=1,1, 

КВ=1/3 и трапецеидальной эпюре нагружения: 

 

ИК

ус

срглИ
lB

Q
q


 57,1

.
. 

 

Из чего следует, что усредненная по площади эпю-

ры нагружения нагрузка и теплонапряженность процес-

са при одинаковом перебеге цилиндрического круга 

существенно больше в глубине, чем при выходе его 

наружу. 

При работе равнонагруженным конусообразным 

кругом 

 

ИК

ус

срсрИ
lB

Q
q


 3,1

.
 (КН =1, Кl = 1); 

 

ИК

ус

срглИ
lB

Q
q


 5,1

.
 (КН =1,1, Кl=1,1); 

 

ИК

ус

срглИ
lB

Q
q


 5,1

.
 (КН=1,05, Кl=1,05). 

 

Из чего следует, что применение конусообразного 

круга уменьшает локальную плотность теплового пото-

ка в заготовку. 

Как показывает выполненный в работе [18] анализ,  

в момент реверса, когда удельные нагрузки на заго-

товку (круг) за время двойного хода максимальны,  
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зафиксированы контактные температуры на 15–20 % 

больше, чем в тот период, когда круг работает всей 

шириной.  

С увеличением числа двойных ходов – nдв.х. натяг  

в технологической системе увеличивается. 

При шлифовании цилиндрическим кругом зафикси-

рованы средние контактные температуры от 420  

до 540 ºС, а в момент реверса – от 610 до 780 ºС (рис. 1 a). 

Температуры такого уровня предполагают различную 

вероятность снятия металла в различных сечениях от-

верстия, что необходимо учитывать при управлении 

геометрической точностью.  

При шлифовании конусообразным кругом его обра-

зующая наклонена на угол, соответствующий деформа-

циям технологической системы на 28-м ходу стола. 

Выбор этой геометрии обусловлен тем, что она обеспе-

чивает наибольшую производительность процесса  

за 40 двойных ходов. Во всем диапазоне исследований 

(от 1 до 40 дв. х.) зафиксировано увеличение контакт-

ных температур с увеличением усилия прижатия. Вме-

сте с тем в диапазоне 24–32 двойных ходов интенсив-

ность нарастания температур уменьшается. Это объяс-

няется тем, что в этом диапазоне круг более равномер-

но нагружается по высоте (рис. 1 б). 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Изменение температуры при увеличении натяга 

в технологической системе:  

а – цилиндрический, б – конусообразный круг 

 

 

Как видно из рис. 1, замеренные температуры 

при шлифовании коническим кругом были меньше  

на 40…90 ºС в момент работы круга в срединной части 

отверстия и на 60…220 ºС – в момент реверса (при вы-

ходе круга из отверстия). Столь большое различие  

в температурах в момент реверса продольного переме-

щения, по-видимому, можно объяснить возникающими 

вибрациями. Наибольшие вибрации и температуры 

возникают во время выхода круга из отверстия, когда 

интенсивно уменьшается усилие отжатия, т. к. из от-

верстия выходит наиболее нагруженная часть цилинд-

рического круга. Резкое торможение при реверсе, затем 

интенсивный разгон вызывают динамические удары  

и повышение вибрации. Температуры при перебеге кру-

га внутри отверстия зафиксированы меньше на 50–80 ºС, 

что, по-видимому, связано с перераспределением на-

грузки в менее нагруженной части круга. 

Импульсные температуры с увеличением числа хо-

дов увеличиваются менее интенсивно, чем контакт-

ные, т. к. они во многом зависят от случайного стече-

ния обстоятельств, приводящих к возникновению еди-

ничных мощных тепловых источников (импульсов). 

При эльборовом шлифовании контактные температу-

ры при втором цикле не превышают 500 ºС. Экспери-

ментальные температуры при эльборовом шлифова-

нии коническим кругом при ранее указанных условиях 

не превышали 420 ºС в момент реверса. Меньшие экс-

периментальные температуры объясняются, по-види-

мому, тем, что в расчетной модели в тепловом балансе 

не учитывается наличие продольной подачи. При дли-

не заготовки большей, чем высота круга, теплоотвод 

из заготовки, а при выходе круга из отверстия – и из 

круга, улучшается, что уменьшает интенсивность теп-

лового источника. 

Как показано в работе [18], круг должен иметь ко-

нусообразную форму, соответствующую мгновенной 

величине, отжимающей его от заготовки, эквивалент-

ной силе. При значительном несоответствии на заго-

товке может возникать локальный дефект. Естественно, 

целесообразна работа круга с постоянным усилием 

прижатия к заготовке. 

При эльборовом и аэроборном шлифовании в усло-

виях самозатачивания кругов температуры невысоки, 

они не оказывают значительного влияния на вероятность 

снятия материала по сечениям отверстия. Вероятность 

появления локальных тепловых дефектов мала. Большое 

число участвующих в работе зерен создает непрерывный 

тепловой фон на обрабатываемую поверхность, поэтому 

для оценки тепловой ситуации можно воспользоваться 

схемой расчета температур, используя полосовой тепло-

вой источник [1–3; 6; 9; 13]. 

Следует заметить, что поверхность, шлифованная 

эльборовыми и аэроборными кругами, внешне выгля-

дит как поверхность после алмазного хонингования: без 

блеска, с четко выраженными рисками от прохода зе-

рен; без следов пластического оттеснения. 

Усредненное число источников тепла, участвующих  

в нагреве (подогреве) любой фиксированной точки на 

поверхности заготовки, зависит от ширины источника ви ср 

и расстояния LК, которое проходит круг за время τК пе-

ремещения точки по длине дуги контакта круга с заго-

товкой lК.  

 

τК=lК/VЗ; LК=VИ∙τК, 

 

где VЗ – скорость заготовки,  

VИ – скорость перемещения теплового источника.  
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Точку А, расположенную в срединной части заго-

товки, подогревают источники, проходящие по обе сто-

роны от нее. Максимально возможная осредненная ши-

рина действия этих источников равна (2∙ви ср). Из чего 

следует, что точку А будут подогревать зерна на круге, 

расположенные на площади (2∙LК×ви). Их число равно  

 

ZА=2zрLК∙ви ср, 

 

где zр – число активных зерен на единице площади круга.  

Точку В будут подогревать только те источники, ко-

торые (см. рис. 2) правее ее, и их число будет в 2 раза 

меньше, чем для точки А:  

 

ZВ=zрLК∙ви ср. 
 

По термопаре диаметром dэл пройдет LТ=(2 ви ср+dэл)∙ 

∙LК∙zр зерен, т. е. ее будет подогревать большее число 

источников, чем точку А. Поэтому при определении 

числа зерен, проходящих через выделенную точку на 

обрабатываемой поверхности, числа рисок и т. п. с по-

мощью термопары необходимо учитывать размер ее 

горячего спая. В противном случае результат может 

быть значительно завышен или занижен.  

 

 

 
 

Рис. 2. Схема для расчета числа  

подогревающих импульсов 
 
 
Из сравнительного анализа числа тепловых источ-

ников по краям отверстия и в середине следует, что 

ухудшение теплоотвода с торцовой поверхности отвер-

стия может с лихвой компенсироваться уменьшением 

числа источников в приторцовой области и температу-

ра на торце может быть меньше, чем в срединной части 

отверстия. Кроме того, как ранее подчеркивалось,  

у края отверстия возможно создать условия, когда СОЖ 

будет активно участвовать в распределении тепла.  
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Abstract: The paper presents the results of analysis of the process of internal grinding with sliding feed. The authors 

considered the override occurrence and influence when the load is reallocated throughout the wheel height and the techno-

logical system limited stiffness takes place, as well as examined the conditions causing thermal phenomena in the surface 

layer. It is established that the uneven wheel wear causes the decrease of the process stability and productivity, and stimu-

lates the increase of the process labor intensity when getting high accuracy. During the study, the calculation of override 

stimulating larger thermal loading in the reversing area was carried out. The authors analyzed the conditions for the im-

provement of heat-removal to the wheel and workpiece, explained the fact of different sizes of override on the periphery of 

a hole and almost proved the efficiency of the cone wheels application. The authors highlighted that the deformations 

caused by equivalent force changing during the table (wheel) longitudinal travel can significantly impair the instantaneous 

loading distribution and explained that, while using the cone wheel, the force intensity and the arm length during the over-

rides change slightly, however, during the wheel breakout its insignificant turn is unavoidable. It is proved, that at equal 

override of cylinder wheel the process loading and thermal factor areamean by loading distribution are considerably great-

er in depth than during the wheel breakout. The authors explained the differences in temperature in the moment of longitu-

dinal travel reverse. Maximal vibrations and temperatures occur during the wheel breakout when the release loading ac-

tively decreases. The authors analyzed that the heat-removal degradation at the hole end surface can be compensated by 

the decrease of the number of sources at the end area and the temperature at the end face can be less than in the midpart of 

the hole. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЛОКАЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ  
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Ключевые слова: шлифование; ультразвуковые колебания; локальные температуры; смазочно-охлаждающая 

жидкость. 

Аннотация: Одним из средств снижения тепловой напряженности процесса шлифования является использование 

энергии ультразвуковых колебаний (УЗК). Однако известные исследования не раскрывают механизм влияния УЗК на 

локальные температуры. Для установления значимости технологических факторов, влияющих на температуру про-

цесса шлифования с УЗК, необходимо разработать физические и математические модели для расчета коэффици-

ентов теплоотдачи, методику, алгоритм и программное обеспечение для расчета локальных температур, выпол-

нить численное моделирование температур. Установлены факторы, оказывающие превалирующее влияние на ло-

кальные температуры при шлифовании с наложением УЗК. Даны зависимости для расчета скорости движения 

смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) в зоне контакта шлифовального круга с заготовкой, расхода СОЖ через 

зону контакта и коэффициентов теплоотдачи от заготовки, абразивных зерен и связки круга к СОЖ. Разработаны 

методика и программное обеспечение для расчета температурного поля и методика численного моделирования 

температур. Приведены результаты численного моделирования локальных температур в зоне контакта зерна  

с заготовкой и со стружкой при микрорезании первым из последовательно работающих зерен. 

При наложении УЗК температуры уменьшаются, главным образом, в результате изменения напряженно-

деформированного состояния в зоне обработки за счет уменьшения прочностных характеристик, в том числе вре-

менного сопротивления материала заготовки, и изменения кинематики микрорезания материала заготовки 

единичными абразивными зернами шлифовального круга. Увеличение расхода СОЖ через зону обработки   

и интенсификация ее охлаждающего действия оказывают незначительное влияние на локальные температуры. 

Установлено влияние параметров УЗК (амплитуды и фазы) на изменение локальных температур в зависимости от 

продолжительности контакта зерна с заготовкой. В результате впервые аналитическим путем установлена степень 

влияния технологических факторов на локальные температуры при шлифовании с УЗК. Установлено, что исполь-

зование УЗК позволяет уменьшить локальные температуры в среднем на 12 … 24 %. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

При использовании ультразвуковых колебаний 

(УЗК) теплосиловая напряженность процесса шлифова-

ния снижается в результате совместного действия мно-

гих факторов, основными из которых являются: 

1) изменение напряженно-деформированного со-

стояния в зоне обработки за счет уменьшения прочно-

стных характеристик, в том числе временного сопро-

тивления материала заготовки [1–3]; 

2) изменение кинематики микрорезания материала 

заготовки единичными абразивными зернами (АЗ) 

шлифовального круга [4–7]; 

3) увеличение расхода смазочно-охлаждающей жид-

кости (СОЖ) через зону обработки и интенсификация 

ее функциональных действий в этой зоне, в том числе 

охлаждающего [1; 2; 8]. 

Однако степень влияния этих факторов на локаль-

ные температуры не установлена. Целью исследования 

является установление значимости технологических 

факторов, влияющих на температуру процесса шлифо-

вания с применением УЗК.  

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

СОЖ, движущаяся в зоне контакта круга с заготов-

кой, соприкасается с нагретыми поверхностями объек-

тов (заготовки, АЗ и связки круга), и в зависимости от 

их температуры устанавливается режим конвективного 

теплообмена или режим теплоотдачи при кипении (ес-

ли температура поверхностей выше температуры на-

сыщения жидкости) [9–12]. 

Если температура поверхности ниже температуры 

насыщения СОЖ, то коэффициент теплоотдачи опреде-

ляется зависимостью [10–12] 
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 ,                                  (1) 

 

где Nuf – безразмерный комплекс, называемый крите-

рием Нуссельта, при определяющей температуре, рав-

ной температуре набегающего потока СОЖ; 

λжf – теплопроводность СОЖ при этой же температуре, 

Вт/(м·К);  

х – характерный размер поверхности, м. 
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при Ref>103, 

где Re, Pr – числа Рейнольдса и Прандтля.  

Параметры, в обозначениях которых имеется индекс 

«f», выбирают по температуре набегающего потока 

СОЖ (на выходе из сопла для подачи), индекс «w» – по 

средней температуре объекта. 
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Число Рейнольдса Ref определяется по зависимости 

[10–12] 
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 ,                                   (4) 

 

где жV  – средняя скорость движения СОЖ в зоне кон-

такта круга с заготовкой, м/с;  

к  – длина дуги контакта шлифовального круга с обра-

батываемой заготовкой, м;  

fж  – кинематическая вязкость СОЖ, м2/с. 

Средняя скорость движения СОЖ в зоне контакта 

шлифовального круга с заготовкой в случае отсутствия 

фазовых превращений жидкости может быть определе-

на по формуле [12; 13]: 
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где Vк – рабочая скорость шлифовального круга, м/с;  

μж – динамическая вязкость СОЖ, Па·с;  

р0 и р01 – давление СОЖ на входе и выходе из контакт-

ной зоны, Па;  

h0 – средняя толщина слоя жидкости между шлифо-

вальным кругом и обрабатываемой поверхностью заго-

товки, м.  

Из (5) получена зависимость для расчета массового 

расхода СОЖ через зону контакта при отсутствии фа-

зовых превращений и использовании УЗК. 
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где Hз – высота шлифовального круга, или размер об-

рабатываемой заготовки в направлении, совпадающем  

с осью круга, м;  

ж  – плотность СОЖ, кг/м3;  

КУЗК – коэффициент, учитывающий увеличение расхода 

СОЖ через зону контакта при наложении УЗК. 

Наличие фазовых превращений СОЖ при высокой 

температуре в зоне контакта круга с заготовкой приво-

дит к уменьшению ее массового расхода через эту зо-

ну. В этом случае расход СОЖ определяется по зави-

симости [13]. Введение УЗК способствует разруше-

нию образовавшихся в контактной зоне паровоздуш-

ных пузырьков жидкости и увеличению ее расхода  

на 20 … 30 % [8; 13–16].  

Создание в движущемся потоке СОЖ колебаний 

давления является средством воздействия на турбу-

лентные потоки, формирующиеся около охлаждаемых 

объектов (заготовки, АЗ и связки круга). В работах [8; 

17] приведены зависимости для расчета коэффициента, 

характеризующего интенсивность турбулентного пере-

носа в пограничном слое жидкости, формируемом во-

круг охлаждаемых объектов. На значения этого коэф-

фициента и числа Прандтля, определяющего теплопро-

водность пограничного слоя СОЖ, можно воздейство-

вать энергией УЗК. Однако численное моделирование 

показало, что заметное воздействие на пограничный 

слой имеет место лишь при значительных частотах ко-

лебаний, значительно превышающих используемый 

частотный диапазон промышленных УЗ-установок, 

который составляет 18 ... 40 кГц. По этой причине ока-

зать заметное воздействие на охлаждающее действие 

СОЖ за счет наложения УЗК возможно посредством 

увеличения ее расхода через зону контакта шлифоваль-

ного круга с заготовкой.  

Возможны также технологические эффекты, связан-

ные с интенсификацией механического действия СОЖ 

(эффект Ребиндера) и изменением ее физико-химичес-

ких свойств, в том числе структуры жидкости, выделе-

нием свободного кислорода и образованием реакцион-

но-активных комплексов при наложении УЗК [18–20]. 

За счет этого в зоне обработки формируются прочные 

смазочные и адсорбированные пленки, препятствую-

щие развитию адгезионных процессов и уменьшаю-

щие интенсивность износа и засаливания шлифоваль-

ного круга. 

Для моделирования температурного поля процесса 

шлифования с наложением УЗК доработали методику 

и программное обеспечение, описанные в [5; 13]. Ме-

тодика учитывает влияние на температуру большого 

количества факторов, в том числе определяющих ус-

ловия проникновения СОЖ в зону шлифования (зави-

симости (5), (6)) и ее охлаждающее действие (зависи-

мости (1)–(4)), кинематику микрорезания с наложением 

УЗК и механические свойства материала заготовки. 

Дифференциальные уравнения теплопроводности ре-

шали численным методом конечных элементов [21].  

Численное моделирование температур выполнили 

при следующих исходных данных: плоское много-

проходное шлифование периферией круга; материал 

заготовки – сталь 40Х; материал АЗ шлифовального 

круга – электрокорунд нормальный; зернистость –  

F60 (25-я); рабочая скорость круга Vк=35 м/с; скорость 

продольной подачи Vsпр=10 м/мин; глубина шлифова-

ния t=0,01 мм. Моделировали наложение на заготовку 

УЗК частотой 18600 Гц с различной амплитудой. Фик-

сировали локальные температуры Т2 на площадке кон-

такта АЗ с заготовкой и Т2
' на площадке контакта со 

стружкой при микрорезании первым АЗ, когда мате-

риал заготовки не прогрет в результате работы преды-

дущих зерен. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ   

ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что интенсификация охлаждающего 

действия СОЖ за счет увеличения ее расхода через зо-

ну контакта круга с заготовкой при наложении УЗК  

на 25 % [13] привело к снижению локальных темпера-

тур на 2 … 3 %. Таким образом, данный фактор оказы-

вает незначительное влияние на температурное поле.  

Чтобы выявить факторы, влияющие на локальные 

температуры при наложении УЗК, выполнен расчет 

температур при варьировании амплитудой и фазой ко-

лебаний при неизменном пределе прочности материала 

заготовки (рис. 1). Установлено, что при наложении 

УЗК амплитудой Ay=2 мкм с фазами φ=0° и 180° тем-

пература Т2 уменьшается на 2 и 7 % соответственно,  

Т2
′ – на 11 и 25 %. Следовательно, изменение кинемати-

ки микрорезания при наложении УЗК оказывает за-

метное влияние на локальные температуры, причем  

в большей степени – на температуру Т2
′. 
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Моделирование одновременного изменения кинема-

тики и временного сопротивления материала заготовки 

приводит к снижению локальных температур в боль-

шей степени. При амплитуде Ay=1 мкм температура Т2  

в зоне контакта АЗ с заготовкой оказалась ниже  

на 8 … 9 %, температура Т2
′ в зоне контакта АЗ со 

стружкой – на 8 … 14 %. При наложении колебаний 

амплитудой Ay=2 мкм локальные температуры снизи-

лись в большей степени: температура Т2 – на 9 … 14 %, 

Т2
′ – на 17 … 31 % (рис. 2, 3). 

 

 

 
 

Рис. 1. Влияние кинематики микрорезания  

на температуру в зоне контакта зерна  

с заготовкой (Т2) и со стружкой (Т2
′):  

1 – Ay=0; 2 – Ay=2 мкм, φ=0°; 3 – Ay=2 мкм, φ=180° 

 

 

 
 

Рис. 2. Температура Т2 в зоне контакта АЗ  

с заготовкой: 1 – Ay=0; 2 – Ay=1 мкм, φ=0°;  

3 – Ay=1 мкм, φ=180°; 4 – Ay=2 мкм, φ=0°;  

5 – Ay=2 мкм, φ=180° 

 

 

Локальные температуры существенно зависят от фа-

зы УЗК, причем меньшие температуры зафиксированы 

при фазе φ=180°. Полученный результат можно объяс-

нить тем, что при этой фазе имеет место минимальная 

длина траектории, на которой АЗ осуществляет микро-

резание заготовки (при φ=180° и Ay=2 мкм эта длина 

составляет 36 % от длины контакта АЗ с заготовкой [4; 

5]). В данном случае АЗ не осуществляет микрорезание 

на большей части траектории, что и обусловливает 

снижение теплосиловой напряженности процесса  

в большей степени. Максимальная длина траектории 

микрорезания получена при φ=0° и составляет   

при Ay=2 мкм 72 %, поэтому теплосиловая напряжен-

ность при этой фазе максимальная. Длины траекторий 

микрорезания и локальные температуры при фазах 90  

и 270° занимают промежуточное значение. 

Разность температур при различных фазах тем 

больше, чем выше амплитуда УЗК. При Ay=1 мкм раз-

ность температур Т2 при фазах φ=0° и φ=180°  

составляет 2 %, температур Т2
′ – 6 %; при Ay=2 мкм эта 

разность составляет 5 и 15 % соответственно (рис. 2, 3). 

 

 

 
 

Рис. 3. Температура Т2
′
 в зоне контакта АЗ со струж-

кой: 1 – Ay=0; 2 – Ay=1 мкм, φ=0°; 3 – Ay=1 мкм, 

φ=180°; 4 – Ay=2 мкм, φ=0°; 5 – Ay=2 мкм, φ=180° 

 

 

При шлифовании без наложения УЗК локальные 

температуры увеличиваются с увеличением продолжи-

тельности контакта АЗ с заготовкой (рис. 4, 5, кривая 1). 

При наложении колебаний с фазой φ=0° в начальный 

период контакта глубина внедрения АЗ в заготовку 

выше, а в конце траектории ниже, чем в случае отсутст-

вия УЗК [4; 5]. Соответственно, и локальные температу-

ры в начальный период контакта с заготовкой незначи-

тельно ниже, чем при Ay=0 (кривые 1 и 2 на рис. 4, 5).  

На заключительном этапе контакта зерна с заготовкой 

разность температур существенно выше, поскольку 

ниже глубина внедрения. 

При фазе колебаний φ=180° в начальный период 

контакта как глубина внедрения АЗ в заготовку, так  

и локальные температуры ниже, чем без наложения 

УЗК (кривые 1 и 3 на рис. 4, 5). В частности, в мо-

мент времени 8,54·10-6 с температура Т2
 ниже  

на 23 %, Т2
′ – в 3,25 раза. На заключительном этапе 

глубина внедрения АЗ в заготовку при наложении 

УЗК увеличивается, поэтому увеличиваются и тем-

пературы, однако и на этом этапе температуры ниже, 

чем без наложения УЗК. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Установлено влияние на локальные температуры 

кинематики микрорезания, механических характери-

стик материала заготовки и охлаждающего действия 

СОЖ при шлифовании с УЗК. При наложении УЗК 

температуры снижаются, главным образом, за счет из-

менения механических характеристик материала заго-

товки и кинематики микрорезания единичными абра-

зивными зернами. 
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Рис. 4. Зависимость температуры Т2 в зоне контакта АЗ с заготовкой от продолжительности контакта:  

1 – Ay=0; 2 – Ay=2 мкм, φ=0°; 3 – Ay=2 мкм, φ=180° 

 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость температуры Т2
′ в зоне контакта АЗ со стружкой от продолжительности контакта:  

1 – Ay=0; 2 – Ay=2 мкм, φ=0°; 3 – Ay=2 мкм, φ=180° 

 

 

2. Использование УЗК амплитудой 2 мкм позво-

ляет снизить локальные температуры в среднем  

на 12 … 24 %. Следовательно, применение УЗК явля-

ется эффективным средством снижения локальных 

температур процесса шлифования. 

Исследования выполнены при поддержке РФФИ 

(проект 14-08-01059). 
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THE INFLUENCE OF TECHNOLOGY FACTORS ON THE LOCAL TEMPERATURES  

DURING THE ULTRASONICALLY ASSISTED GRINDING 
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Keywords: grinding; ultrasonic vibrations; local temperatures; lubricating-cooling fluid. 

Abstract: The application of ultrasonic vibrations (USV) power is one of the means for heat depression of the grinding 

process. However, the existing studies do not reveal the mechanism of USV influence on the local temperatures. To identi-

fy the significance of technological factors influencing the temperature of ultrasonic assisted grinding process, it is neces-

sary to develop physical and mathematical models for heat-transfer factor calculation, the methodology, the algorithm and 

the software for the local temperatures calculation, and to carry out the numerical simulation of temperatures. The author 

specified the factors having prevalent influence on the local temperatures during ultrasonic assisted grinding and gave  

the dependencies for calculation of the lubricating-cooling fluid motion speed in the area of contact of a grinding wheel 

with a workpiece, lubricating-cooling fluid consumption through the area of contact and the heat-transfer factor of work 

piece, abrasive grains and wheel bond to the lubricating-cooling fluid. The paper presents the results of numerical simula-

tion of the local temperatures in the area of contact of a grain with a workpiece and a chip during micro-cutting by the first 

of the subsequently working grains. When applying USV, the temperatures reduce mostly in the result of the change of  

the strain-stress state in the treatment area due to the strength characteristics degradation including the tensile strength of  

a workpiece material and the change of kinematics of the workpiece material micro-cutting by the single abrasive grains of 

a grinding wheel. The increase of consumption of lubricating-cooling fluid through the treatment area and the intensifica-

tion of its cooling action influence the local temperatures insignificantly. The author identified the influence of the USV 

parameters (amplitude and phase) on the local temperatures change depending on the duration of contact of a grain with  

a workpiece. As a result, the degree of technology factors influence on the local temperatures during the ultrasonic assisted 

grinding was established analytically for the first time. The author determined that the USV application allows reducing 

local temperatures by a mean of 12 … 24 %. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ И ФОРМЫ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ  

НЕСГОРЕВШИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ 

© 2016 
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Ключевые слова: несгоревшие углеводороды; тепловыделение; площадь; камера сгорания; заключительная фа-

за сгорания; турбулентность. 

Аннотация: Представлены результаты экспериментального исследования влияния тепловыделения и формы 

камеры сгорания на концентрацию несгоревших углеводородов в отработавших газах поршневой энергоустановки 

с искровым зажиганием. Выявлено, что с увеличением площади камеры сгорания растет концентрация несгорев-

ших углеводородов по причине увеличения площади пристеночных слоев, образующихся у стенок камеры сгора-

ния. При этом отмечено, что помимо формы камеры сгорания важную роль в механизме образования несгоревших 

углеводородов играет процесс сгорания топлива в заключительной фазе сгорания, интенсивность которого оцени-

валась величиной тепловыделения. Анализ экспериментальных данных показал тенденцию снижения концентра-

ции несгоревших углеводородов с ростом тепловыделения. Также выявлена целесообразность использования 

комплексного влияния состава топливовоздушной смеси, конструкции камеры сгорания и процессов, происходя-

щих в ней, на динамику несгоревших углеводородов. Предложен комплекс параметров К, учитывающий влияние 

на эмиссию несгоревших углеводородов массовых долей углерода, водорода и кислорода в топливовоздушной 

смеси, площади камеры сгорания и тепловыделения в заключительной фазе сгорания. Комплекс К характеризует 

плотность тепловыделения при сгорании углеводородного топлива в пристеночном слое. Ожидается, что меро-

приятия, направленные на увеличение плотности тепловыделения и уменьшение концентрации углерода в топли-

вовоздушной смеси, будут снижать К, а значит, и эмиссию несгоревших углеводородов. Получена линейная зависи-

мость между предложенным комплексом параметров К и концентрацией несгоревших углеводородов. Таким обра-

зом, применение комплекса К позволит на стадиях проектирования и доводки энергоустановки оценить эффектив-

ность применения конструкторских решений, направленных на улучшение экологических характеристик. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Недавние результаты Всемирной организации здра-

воохранения [1], как и ранее проведенные исследования 

[2], показывают, что несгоревшие углеводороды (СН), 

являющиеся неотъемлемой частью выхлопных газов 

энергоустановок, способствуют возникновению и раз-

витию у человека респираторных и онкологических 

заболеваний. Поэтому вопросы сокращения выбросов 

выхлопных газов энергоустановок остаются актуаль-

ными. Получившие широкую популярность в зарубеж-

ной [3–5] и отечественной [5–9] литературе альтерна-

тивные экологически чистые источники энергии (на-

пример, водород), согласно прогнозу американского 

энергетического агентства [10], в ближайшие десятиле-

тия, при существующих низких ценах на углеводород-

ное топливо, не получат широкого распространения из-

за огромных затрат на перестройку всего топливно-

энергетического комплекса. Поэтому методы конструк-

тивного снижения токсичности выхлопных газов энер-

гоустановки являются востребованными. Для успешно-

го применения этих методов необходимо знать факто-

ры, влияющие на эмиссию СН. Основной причиной 

образования СН является гашение пламени у стенок 

камеры сгорания (КС) и в ее зазорах, образуя в этих 

областях «замороженные» слои топливно-воздушной 

смеси (ТВС) [11; 12]. В связи с этим возникла актуаль-

ная проблема изучения характеристик сгорания ТВС 

вблизи стенок КС (т. е. в заключительной фазе сгора-

ния) и их влияние на концентрацию СН в отработавших 

газах (ОГ) энергоустановки [13; 14]. Исследования 

энергоустановок с искровым зажиганием различных 

конструкций показали, что в процессе рабочего хода 

сгорает только 90 % топлива [15]. Остальные 10 % при 

отсутствии каталитического нейтрализатора реагируют 

в процессе такта выпуска, создавая дополнительные 

потери в выпускной системе, и около 2 % поступают  

в атмосферу. В связи с этим можно предположить, что 

факторы, влияющие на топливную экономичность  

и энергоэффективность энергоустановки, воздействуют 

и на ее характеристики токсичности, в том числе и СН. 

Несмотря на большое количество исследований в дан-

ной области, до сих пор нет данных о комплексном 

влиянии на эмиссию СН состава ТВС, тепловыделения 

и формы КС в заключительной фазе сгорания. Кроме 

этого, анализ методов расчета СН в ОГ поршневых 

энергоустановок выявил сильное несоответствие (более 

50 %) между расчетными и экспериментальными зна-

чениями [13]. Поэтому методы расчета концентрации 

СН требуют серьезной доработки.  

Цель работы: изучить комплексное влияние на 

эмиссию СН состава ТВС, тепловыделения и формы КС 

в заключительной фазе сгорания. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве опытных данных использовались резуль-

таты исследований, опубликованные в [16–18], которые 

проводились на газопоршневом двигателе Volvo TD102 

при постоянном коэффициенте избытка воздуха (=1,5)  

и частоте вращения коленчатого вала, равной 1500 мин-1. 

Форма КС двигателя менялась путем установки на пор-
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шень головок различной конфигурации (рис. 1), при этом 

степень сжатия и объем КС оставались постоянными. 

 

 

 
 

Рис. 1. Формы головок поршней, используемые  

в исследовании [16] 

 

 

Представленные в статьях [16–18] данные позволи-

ли нам рассчитать общую площадь КС и величину теп-

ловыделения в заключительной фазе сгорания. В на-

стоящей работе продолжительность заключительной 

фазы сгорания соответствует интервалу времени от 

момента 90 % тепловыделения и до окончания сгорания 

топлива, т. е. завершения тепловыделения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На рис. 2 показано влияние на СН площади КС (S)  

в момент начала заключительной фазы сгорания. Ре-

зультаты представлены в относительных величинах – 

отношения анализируемых значений к значениям при 

использовании головки поршня типа «flat». 

 

 

 
 

Рис. 2. Влияние относительных значений площади КС 

на концентрацию СН: 

  flat,   cylinder,   square,   cross,  

  nebula,   turbine 

На рис. 2 видно, что с увеличением площади КС 

концентрация СН растет, что соответствует сущест-

вующим представлениям о механизме образования СН 

[12; 19] и объясняется увеличением площади присте-

ночных слоев, образующихся у стенок КС. При этом 

стоит отметить равное содержание СН при использова-

нии головок поршней типа «flat» и «square», имеющих 

разные площади КС. Данный факт объясняется увели-

чением турбулентности и, как следствие, увеличением 

интенсивности сгорания топлива и тепловыделения при 

переходе от головки поршня «flat» к «square». Это на-

ходит подтверждение на рис. 3, где в относительных 

значениях представлено влияние тепловыделения (Q)  

в заключительной фазе сгорания на концентрацию СН. 

 

 

 
 

Рис. 3. Влияние относительных значений тепловыделе-

ния на концентрацию СН: 

  flat,   cylinder,   square,   cross,  

  nebula,   turbine 

 

 

На рисунке видно увеличение тепловыделения и, сле-

довательно, интенсивности сгорания топлива у стенок КС 

при переходе от головки поршня «flat» к «square». Рост 

тепловыделения объясняется ростом турбулентности по-

тока в пристеночном слое, приводящим к интенсифика-

ции процессов тепло- и массообмена (рис. 4). 

 

 

 
 

Рис. 4. Влияние относительных значений ульсационной 

скорости (U’) на скорость тепловыделения (UHR)  

в заключительной фазе сгорания 
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Влияние состава ТВС на СН представлено в ранее 

проведенных нами исследованиях [13; 20], в которых 

показана целесообразность использования соотношения 

массовых долей gс gн / gо, т. к. углерод (gс) и водород 

(gн) участвуют во всех стадиях образования и развития 

СН, а кислород (gо) способствует окислению и, как 

следствие, снижению СН. Таким образом, комплексное 

влияние на эмиссию СН состава ТВС, тепловыделения 

и площади КС в заключительной фазе сгорания топлива 

выражается обобщенным комплексом параметров К: 

Q

S

g

gg
K

о

нс 


 . 

Комплекс К характеризует плотность тепловыделе-

ния (Q/S) при сгорании углеводородного топлива в при-

стеночном слое. Ожидается, что мероприятия, направ-

ленные на увеличение плотности тепловыделения  

и уменьшение концентрации углерода в ТВС (например, 

при использовании промотирующих добавок водорода), 

будут снижать К, а значит, и эмиссию СН. На рис. 5  

в относительных значениях показана связь предложен-

ного комплекса параметров К с концентрацией СН. 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Связь относительных значений концентрации 

СН с комплексом параметров К: 

  flat,   cylinder,   square,   cross,  

  nebula,   turbine 

 

 

Выявлено наличие значительной (0,9) корреляции 

СН с комплексом параметров К. При этом видно, что 

значения К для головок поршней «flat» и «square» име-

ют схожие значения, т. е. большая для «square» пло-

щадь КС компенсируется более интенсивным сгорани-

ем за счет большей, чем у «flat», турбулентности. Та-

ким образом, предложенный комплекс параметров К 

определяет комплексное влияние состава ТВС, формы 

КС и тепловыделения на эмиссию СН. Применение 

комплекса К позволит на стадиях проектирования и 

доводки энергоустановки оценить эффективность при-

менения конструкторских решений, направленных на 

улучшение экологических характеристик. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Выявлено, что с увеличением площади КС растет 

концентрация СН.  

2. Отмечена тенденция снижения концентрации СН 

с ростом тепловыделения в заключительной фазе  

сгорания.  

3. Получена линейная зависимость между концен-

трацией СН и предложенным комплексом параметров 

К, учитывающим влияние на СН массовых долей угле-

рода, водорода и кислорода в ТВС, площади КС и теп-

ловыделения в заключительной фазе сгорания.  

Статья публикуется при поддержке Фонда содей-

ствия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, а также в рамках государственно-

го заказа, проект № 394.  
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Keywords: unburned hydrocarbons; heat release; area; combustion chamber; combustion final phase; turbulence. 

Abstract: The paper presents the results of experimental studies of the influence of heat release and the combustion 

chamber shape on the concentration of unburned hydrocarbons in the exhaust gases of reciprocating electric power plants 

with spark ignition. The authors determined that the increase in the combustion chamber area causes the increase in  

the unburned hydrocarbons concentration due to the increase in the area of near-wall layers formed on the combustion 

chamber walls. Moreover, it was noted that, except the combustion chamber shape, the process of fuel combustion in  

the final phase of combustion, the intensity of which was estimated by the heat release value, played the important role in 

the mechanism of unburned hydrocarbons formation. The analysis of experimental data showed the tendency of reduction 

of the unburned hydrocarbons concentration with the heat release increase. The authors also revealed the reasonability of 

application of complex influence of fuel-air mixture composition, the combustion chamber design, and the processes in it 

on the unburned hydrocarbons dynamics. The authors proposed using the K parameter complex considering the influence 

of carbon, hydrogen and oxygen mass fractions in the fuel mixture, the combustion chamber area, and the heat release dur-

ing combustion final phase on the unburned hydrocarbon emission. It is expected that the measures aimed to increase 

thermal power density and to reduce carbon concentration in the fuel-air mixture will reduce K, and the unburned hydro-

carbons concentration as well. The authors received the linear relationship between the proposed K parameter complex and 

the unburned hydrocarbons concentration. Thus, the use of K complex during the stages of design and operational devel-

opment of power plants will allow evaluating the effectiveness of design solutions aimed to improve environmental per-

formance. 
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Ключевые слова: история измерений аудитории; медиахолдинги России; пиплметр; медиааналитики россий-

ских телеканалов; «TNS Россия»; GfK; онлайн-панель; дополнительные исследования аудитории.  

Аннотация: Статья посвящена современным практикам использования результатов измерения аудитории на 

крупных отечественных телеканалах. Измерения аудитории – важный источник параметров для оценки эффектив-

ности СМИ. Они получили распространение во всех сегментах массовой информации, среди которых телевидение 

является наиболее массовым, эффективным с точки зрения воздействия и затрагивающим широкий спектр целе-

вых групп.  

Целью исследования, представленного автором в статье, является изучение одного из элементов эффективно-

сти телекомпании – медиаизмерение на основе практик исследования аудитории в ведущих российских телеком-

паниях. Для реализации поставленной цели автор проводит глубинные интервью с руководителями отделов ис-

следования аудитории на российских телеканалах. Глубинные интервью затрагивали такие вопросы, как: структу-

ра отдела по внутренним исследованиям аудитории, виды исследований, проводимых или заказываемых телеком-

панией, функции сотрудников отделов, влияние полученных данных на сетку вещания телеканала, особенности 

получения медиаизмерений в регионах. 

Автор анализирует и обобщает полученные данные, рассматривает основные направления использования ре-

зультатов исследования в работе телеканалов, которые являются важной составной частью при изучении всего 

поля измерений медиа. Автор первым предпринимает попытку изучения практик исследования аудитории именно 

внутри медиакомпаний, основываясь на опыте руководителей отделов по измерениям аудитории на российских 

телеканалах.  

По итогам проведенного исследования выявлены такие проблемы, как слабая изученность аудитории в регио-

нах, ограниченность исследовательской деятельности многих телеканалов только вторичным анализом данных 

«TNS Россия». Определены различия в исследовательской работе и использовании данных медиаизмерений на 

коммерческих и государственных телеканалах. 

 

Измерения аудитории представляют собой «эмпири-

ческие социологические исследования, целью которых 

является получение количественных и качественных 

оценок аудитории тех или иных средств массовой ком-

муникации» [1, c. 91]. В рамках понятия измерения ау-

дитории необходимо затронуть и определение аудито-

рии – «численно большие гетерогенные группы рассре-

доточенных в пространстве индивидов, объединенных 

общим интересом, занятых одной и той же деятельно-

стью, связанной с медиапотреблением» [2, с. 241]. 

Измерения аудитории телевидения в России нача-

лись еще в 1990-е годы [3, с. 25]. Рост рекламного рын-

ка, развитие технологий, конкуренция между крупными 

телекомпаниями заставили руководителей телеканалов 

обращать особое внимание на изучение потребителей. 

Первопроходцами здесь были, с одной стороны, спе-

циализированные социологические службы крупней-

ших российских телекомпаний («Останкино», ВГТРК, 

«Санкт-Петербург – 5-й канал»), а с другой – организа-

ции, проводящие маркетинговые исследования (ВЦИ-

ОМ, ФОМ и др.) [4, с. 79]. 

Поведение потребителей и способы измерений ау-

дитории отражены во многих научных и прикладных 

исследованиях (С.Г. Давыдов, А.В. Шариков, И.А. По-

луэхтова, В.П. Коломиец, И.Д. Фомичева, Б.М. Фирсов, 

К.В. Щепилов, А.С. Зубок и др.). При этом на совре-

менном этапе развития происходит постоянная транс-

формация медиапространства [5, с. 181], а вместе  

с этим перед исследователями, измерителями и руково-

дителями телекомпаний встает новая задача – усовер-

шенствование и адаптация систем измерений к новым 

техническим и социальным условиям потребления те-

левизионного контента.  

Измерения аудитории являются важным источни-

ком параметров для оценки эффективности СМИ [6,  

с. 18]. О популярности данного источника говорят не 

только ученые, но и отраслевые руководители [7, с. 29]. 

Измерения аудитории получили распространение во 

всех сегментах массовой информации (периодическая 

печать, телевидение, радиовещание, онлайн-медиа, на-

ружная реклама), а медиаметрические данные пред-

ставлены как основная валюта для ценообразования  

и финансовых расчетов между медиарекламодателями 

и рекламными агентствами. Более того, результаты ме-

диаизмерений служат опорой при управлении редакци-

онным коллективом [8, с. 11]. Но прежде всего системы 

телевизионных измерений необходимы для решения 

комплексных задач различными группами пользовате-

лей данных. В их число входят: «работники рекламных 

агентств, «оптовые» и разного калибра продавцы, поку-

патели рекламных площадей и времени; маркетологи; 

специалисты в области отношений с общественностью 

(ПР); консультанты по СМИ, обслуживающие нужды 

рекламистов, рекламодателей, ПР-менов, промоутеров, 

политтехнологов; маркетологи в сфере медиабизнеса; 

владельцы СМИ, продавцы медиапространства, продю-

серы на телевидении и радио» [9, с. 110]. 

Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных 

примеров, существующих на телекомпаниях, рассмот-

рим методы исследования телеаудитории. 

В социологии принято различать количественные 

(личное интервью, телефонное интервью, онлайн-
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интервью, измерение трафика, холл-тесты, дневниковая 

панель, аудиометрическая панель и др.) и качественные 

исследования телеаудитории (глубинные интервью, на-

блюдение, экспертное интервью, фокус-группы, этно-

графическое интервью и др.). Количественные методы 

измерения телеаудитории позволяют получить объек-

тивную картину реального поведения телезрителей. За 

выбором того или иного метода стоит конкретная иссле-

довательская задача и существующие возможности.  

Так, в 90-х годах преобладал такой метод исследо-

вания аудитории, как личное интервью, опросы по мес-

ту жительства респондентов. Со временем личные вы-

теснили интервью по телефону [10, с. 291]. Сегодня 

исследовательские инструменты постоянно расширя-

ются, как один из примеров – это появление онлайн-

панели. Онлайн-технологии позволяют включать «раз-

нообразные стимульные материалы – изображения, 

звуки, видео, обеспечивая идеальные условия для теле-

визионных исследований» [11, с. 275]. Дополнительная 

информация, получаемая в ходе данного исследования, 

несомненно, будет интересна авторам программ. На-

пример, «мнение аудитории о содержании или теме 

передачи, ведущих и оформлении в студии. Для каждой 

передачи может быть составлен подробный обзор зри-

тельских мнений, полученных на основе ответов на 

открытые вопросы» [12, с. 263].  

Эффективность вещания телекомпаний зачастую за-

висит от потребностей и интересов телезрителей, но не 

всегда программы с высокими рейтингами также высо-

ко оцениваются зрителями. «Качественные исследова-

ния являются адекватной и реальной диагностической 

информацией, которая позволяет раскрыть глубинные 

причинно-следственные связи и механизмы такого яв-

ления, как восприятие и потребление телевизионного 

продукта» [13, с. 51]. Тем не менее качественные ме-

тоды используются группами пользователей данных  

в основном как дополнительные исследования.  

В России медиаметрические данные поставляются 

компанией «TNS Россия». Клиенты «TNS Россия» – все 

федеральные телеканалы, кроме «Первого канала».  

В 2005 году его руководитель Константин Эрнст отка-

зался от услуг измерителя. Продажей рекламы данного 

канала занимается группа «Видео интернешнл» по рей-

тингам TNS [14]. Рейтинги TNS используются для 

управления программной политикой телеканалов, ана-

лиза зрительских предпочтений, продажи рекламы, ме-

диапланирования [15, с. 193]. Пиплметровая панель 

TNS была создана еще в 1996 году [16, с. 94], аудито-

рия телевидения измеряется при помощи электронных 

счетчиков – пиплметров. Данный прибор устанавлива-

ется в каждое исследуемое домохозяйство и автомати-

чески регистрирует телеканалы и время просмотра. Вся 

собранная информация с пиплметров поступает в цен-

тральный компьютер, который после обработки выдает 

результаты телесмотрения [17, с. 68]. При исследова-

нии аудитории телевидения важными показателями 

являются: технический охват, число телевизоров, об-

щий размер аудитории, среднее время смотрения, доля, 

рейтинг, социально-демографические характеристики 

аудитории телеканала [18, с. 13]. 

В телевизионную панель TNS входят 5000 домохо-

зяйств – это 12 500 человек. Панельные измерения прохо-

дят в городах, население которых превышает 100 000 че-

ловек (данные TNS). Для национальных и региональ-

ных каналов компания «TNS Россия» занимается реа-

лизацией проекта TV Index. Данные поставляются по 

России в целом и крупных городах в частности (на тре-

тий день после эфира) и Москве (на второй день после 

эфира). Критерием попадания канала в TV Index явля-

ется наличие его приема хотя бы у трети населения 

всей России или отдельного региона, города, панели 

[10, с. 293]. Для тематических каналов компания пре-

доставляет проект TV Index Plus. Данные предоставля-

ются в целом по России, с выделением федеральных 

округов. Сотрудники «TNS Россия» собирают инфор-

мацию при помощи телефонных опросов, онлайн-

анкетирования (участники рынка получают два раза  

в год) и электронных измерений (данные поступают ка-

ждый месяц). В пиплметровую панель входит 170 тема-

тических каналов. Такое разделение телеканалов на 

проекты связано в первую очередь с аудиторными по-

казателями телеканалов. Доля аудитории тематических 

телеканалов намного ниже по сравнению с общедос-

тупными телеканалами.  

На данный момент в России продолжается про-

грамма по переходу с аналогового вещания на цифро-

вое. В планах обеспечить полный охват населения циф-

ровым телевидением, установить приставки для приема 

цифровых каналов в 95–98 % домохозяйств. Уже сейчас 

вещание осуществляют два цифровых мультиплекса.  

В первый мультиплекс входят: «Первый канал», «Рос-

-ТВ», «НТВ», «Санкт-Петербург –  

5-й канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Об-

щественное телевидение России», «ТВ Центр – Моск-

ва». Во второй мультиплекс включены: «РЕН ТВ», 

«Первый развлекательный СТС», «Домашний», «Звез-

да», «МИР», «ТНТ», «ТВ-3», «Муз-ТВ», «СПАС», 

«Пятница». Состав третьего мультиплекса еще офици-

ально не определен. Предполагается, что туда войдут 

региональные телеканалы [19, c. 13]. 

Представленные данные – это результаты эмпириче-

ского исследования, проведенного в 2015 году. В ходе 

исследования было проведено 9 глубинных интервью  

с руководителями отделов исследований аудитории.  

В исследовании приняли участие медиахолдинги и теле-

каналы, а также ведущая международная консалтинговая 

компания J'son & Partners Consulting. Так, в исследова-

нии приняли участие холдинги: «Ю-ТВ» («Муз-ТВ», 

«Дисней», «Ю»), «ВГТРК» («Россия 1», «Матч ТВ», 

«Россия 24», «Россия К», «Карусель»), «СТС-медиа» 

(«СТС», «ЧЕ», «Домашний», «СТС Love»), «ПрофМе-

диа» («ТВ 3», «2Х2», «Пятница»), а также телеканалы: 

«РЕН ТВ», «ТНТ», «Звезда» и «МИР».  

Практически все рассмотренные общедоступные те-

леканалы занимаются собственными исследованиями 

аудитории. В административных подразделениях в те-

лекомпаниях существуют отделы, которые проводят 

своими силами качественные исследования и обрабаты-

вают данные, поступающие от компании TNS, или отда-

ют проведение качественных исследований на аутсор-

синг. Все телеканалы за исключением телеканала «МИР» 

проводят различные виды исследований. Приоритетом 

являются количественные исследования, поступающие 

от компании TNS. Основная функция отдела исследова-

ний на телеканалах – это профессиональная адаптация 

данных, поступающих от TNS для руководителей  
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телеканала, и прогнозирование измерений. Дополни-

тельная функция – проведение или обработка данных 

количественных исследований.  

Штат сотрудников и функции, которые они выпол-

няют, по словам респондентов, зависят от уровня фи-

нансирования и решения руководителя телекомпании 

или холдинга вносить исследования в статью расхо-

дов. На исследуемых телеканалах количество сотруд-

ников не превышает 14 человек, в среднем 5–6 человек 

на отдел. Так, на телеканале «МИР» анализом данных 

TNS занимается только один сотрудник, который под-

чиняется непосредственно коммерческому директору. 

Исследованиями аудитории в холдинге «ВГТРК» зани-

мается «Социологическая служба». Внутри отдела есть 

два структурных подразделения: отдел качественных 

исследований, в котором работают 10 сотрудников (ру-

ководитель, специалисты, модераторы и технические 

сотрудники), и отдел количественных исследований – 

четыре сотрудника. 

Функционал сотрудников распределяется таким об-

разом: ответственные за обработку количественных 

данных, поступающих от «TNS Россия», по Москве  

и Санкт-Петербургу; аналитики, обрабатывающие дан-

ные по регионам России; сотрудники, которые отвеча-

ют за проведение или анализ качественных исследова-

ний. Также в отделах ведется плотная работа с продю-

серами программ, предоставляются регулярные отчеты 

с поминутной динамикой, с выделением рекламных 

блоков, разрабатываются стратегии в случае аудитор-

ного «провала». Вертикаль подчинения данных отделов 

разная. В одних компаниях исследователи подчиняются 

непосредственно генеральному директору телеканала 

или всего холдинга, на других руководителем является 

программный директор.  

Работа всех сотрудников данных отделов строится 

похожим образом. В основном это подготовка отчетов 

на основе данных, полученных от компании TNS. Чаще 

всего это ежедневные, еженедельные, ежемесячные, 

полугодовые и годовые отчеты. В зависимости от 

структуры редакции телекомпании отчеты попадают на 

стол генеральному директору телеканала либо про-

граммному директору. В редакциях существует не-

сколько отчетов с разными акцентами на цифры: для 

отдела маркетинга и рекламы, для генерального дирек-

тора и для программного директора. Прогнозирование – 

еще одна функция, которую выполняют сотрудники 

отделов исследований. Во многих холдингах эфирное 

время продается рекламодателям именно на основе 

данных прогнозов. Например, руководитель отдела ис-

следований холдинга «СТС-медиа» указал на важность 

прогнозов. По его словам, условные «недопрогноз» или 

«перепрогноз» ведут к существенной потере денег. Из 

всех опрошенных компаний прогнозированием не за-

нимается только телеканал «МИР».  

В ходе исследования мы разделили холдинги и те-

леканалы на две группы: компании, которые в качестве 

заказчика отдают предпочтение TNS, и компании, ко-

торые заказывают исследования в других организациях. 

Данные о распределении компаний по видам исследо-

ваний представлены в таблице 1. 

Телеканалы, которые, согласно нашему распределе-

нию, вошли в первую группу, свой выбор объясняют 

высокой степенью доверия к данным TNS.  

«TNS является официальным измерителем. У нас  

с этой компанией долгая и счастливая жизнь вместе, 

мы не хотим ничего менять. Мы понимаем, что можно 

найти другую компанию, которая проводит такого же 

рода исследования и дешевле, но мы этого не делаем». 

(Цитата из интервью респондента) 

Телекомпания «МИР» не заказывает качественные 

исследования, но регулярно получает количествен-

ные данные TNS. В проект TV Index компания вошла  

с 10 ноября 2014 года, до этого «МИР» измерялся как 

тематический канал и входил в проект TV Index Plus. 

При этом пакет, который получает телеканал, не вклю-

чает измерения в городах России, только Москва  

и Санкт-Петербург. Такой выбор объясняют низкими 

показателями и дороговизной полного пакета TNS.  

«Конечно, интересно было бы по городам иметь 

данные, но у нас очень большая статистическая ошиб-

ка. Мы посчитали, что если брать какой-то город, не 

Москву, то там критически низкий показатель». (Ци-

тата из интервью респондента) 

Телеканалы из второй группы пользуются количест-

венными и в некоторых случаях качественными изме-

рениями, проводимыми компанией TNS, а также поль-

зуются исследовательскими услугами других организа-

ций. Например, холдинг «ЮТВ» заказывает исследова-

ния у компании Validata, объясняя это наличием у дан-

ной компании опыта проведения исследований детской 

аудитории.  

Холдинг «СТС-медиа» совместно с GFK проводит 

исследование телезрителей в возрасте от 15 до 50 лет  

в городах с численностью населения 100 000 человек  

и более, за исключением городов Сибирского и Даль-

невосточного федеральных округов. Объем выборки 

6000 респондентов. Зрители ежедневно отвечают на 

вопросы о своем телесмотрении за вчерашний день. 

Несмотря на это, холдинг «СТС-медиа» покупает у TNS 

всю палитру предоставляемых исследований. «ВГТРК» 

качественные исследования проводит на регулярной 

основе, несколько раз в месяц. В основном это исследо-

вания, связанные с рассмотрением телевизионных фор-

матов: перспективность, причины неудач, провалов  

и т. д. Исследования идей и сценарных заявок, вопросов, 

связанных со стратегией канала: образ телевизионного 

героя, перспективность сериалов прайм-тайма и т. д. 

Существенной задачей качественных исследований 

телеканалы видят расширение картины телепотребле-

ния. Количественные данные показывают непосредст-

венно цифры и не могут ответить на вопрос, почему 

зрители отдали предпочтение той или иной программе

 

 

Таблица 1. Распределение компаний по видам исследований 

 

Предпочтительный заказчик исследований – TNS TNS и исследования других организаций 

«МИР», «Звезда», «ТНТ»,  

холдинг «ПрофМедиа» 

«ЮТВ», «СТС-медиа», «ВГТРК»,  

телеканал «РЕН ТВ», холдинг «ЮТВ» 
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или времени просмотра. Часто телеканалы заказывают 

качественные исследования и для тестирования нового 

контента или после ребрендинга телеканала. Также 

стоит отметить, что в основном коммерческие телека-

налы проводят этнографические исследования – для 

понимания стиля жизни и жизненных ценностей ауди-

тории. 

Не все телеканалы с интересом относятся к регио-

нальным исследованиям. Компания TNS в рамках про-

екта TV Index предоставляет данные только по России  

в целом и отдельно по крупным городам. Получить 

данные о телевизионной аудитории в малых городах, 

которые не охвачены основным проектом TV Index, 

можно, купив дополнительные исследования. У TNS 

такое исследование называется TV Mosaic. Подписчи-

кам доступна информация о возможности приема теле-

каналов в городе, среднесуточный охват, аудиторные 

показатели по временным интервалам, среднее время 

просмотра и демографические показатели (данные 

TNS). Сбор данных компания TNS осуществляет при 

помощи телефонных интервью. Респонденты вспоми-

нают о телесмотрении за вчерашний день. Участники 

рынка, подписанные на проект, получают данные два 

раза в год. Из всех респондентов на проект TV Mosaic 

подписаны холдинг «СТС-медиа», «ПрофМедиа» и те-

леканалы «РЕН ТВ», «ТНТ». Другие телеканалы часто 

не видят надобности в подробном анализе регионов, не 

доверяют телефонным опросам или экономят деньги на 

заказах дополнительных исследований и, опираясь на 

исследования «TNS Россия» по данным одного цен-

трального города, делают выводы о поведении аудито-

рии всего региона. 

Мы опросили руководителей отделов исследований 

на предмет влияния полученных количественных или 

качественных данных. Как оказалось, не все отделы по 

внутренним исследованиям аудитории поддерживают 

связь с программной дирекцией, отделом маркетинга 

или руководителями телеканала. Более того, в ходе ис-

следования выяснилось, что не все телеканалы продают 

рекламу по рейтингам. В список исследуемых попали 

телекомпании, которые продают рекламу по минутам.  

Отдел по исследованиям аудитории холдинга 

«ПрофМедиа», телекомпании «ТНТ» и «ВГТРК» на-

прямую работает с программной дирекцией. Исходя из 

полученных данных TNS, сетка может оперативно ме-

няться. Единственным исключением являются про-

граммы собственного производства. Даже при низкой 

аудиторной доле программа не будет удалена из сетки 

вещания.  

«Просто производство своего контента стоит  

в десятки раз дороже, поэтому мы можем позволить 

себе что-то купить и, если это не пошло, снять с эфи-

ра. А если собственное производство, то оно там бу-

дет стоять в любом случае, оно дорогое. Есть случаи, 

когда прошла неделя, сериал сразу не зашел, мы можем 

его снять, конечно». (Цитата из интервью респондента) 

Также программная дирекция и руководители под-

разделений работают с отделами по исследованиям ау-

дитории еще на стадии подготовки или закупки про-

граммы. Медиааналитики готовят по каждому конкрет-

ному контенту прогноз, исходя из данного заключения, 

руководители принимают решение о размещении про-

граммы в сетке вещания. В холдинге «СТС-медиа» ка-

чественные и количественные исследования оказывают 

существенное влияние на сетку вещания. Телевизион-

ный продукт могут убрать из эфира, если полученная 

доля просмотра слишком мала. Подход к каждой про-

грамме индивидуальный. Какую позицию в сетке ве-

щания займет та или иная программа, решает про-

граммный директор, часто советуясь с отделом иссле-

дований.  

«Весь спектр исследований, которые мы проводим, 

которые проводятся по нашему заказу, они все важны. 

Если бы они не были важны, мы бы как коммерческая 

компания не тратили на это деньги». (Цитата из ин-

тервью респондента) 

Руководители телеканала «Звезда» опираются на 

количественные и качественные исследования, но  

в случае получения низких показателей не спешат ме-

нять сетку вещания. В холдинге «ЮТВ» отдел исследо-

ваний сотрудничает со всеми департаментами и рек-

ламным отделом. Например, помогают выбирать кон-

тент, который холдинг собирается покупать. Сетка хол-

динга достаточно подвижна. Если отдел исследований 

замечает, что продукт «не зашел», могут сначала поме-

нять время выхода контента. Если и это не приносит 

результатов, то телевизионный продукт вовсе снимают 

с эфира.  

В ходе исследования нам удалось выяснить, что все 

российские общедоступные телекомпании в той или 

иной степени уделяют внимание исследованиям ауди-

тории. Знания аудитории позволяют руководителям 

успешно выработать стратегию ведения программной 

политики, удовлетворить информационные потребно-

сти людей, при этом учитывая их ожидания и интересы. 

Ценность исследований аудитории, в частности это 

касается собственных исследований, заключается не 

только в получении новой информации, но и в установ-

лении контактов с контрагентами – аудиторией, рекла-

модателями, экспертами [20, с. 236]. Стоит отметить, 

что не все исследуемые отделы на телеканалах работа-

ют в плотной связке с редакцией. Многие респонденты 

отмечали тот факт, что руководители телеканалов или 

холдингов не всегда остро реагируют на снижение по-

казателей или низкие прогнозные оценки. В основном 

данная ситуация характерна для телеканалов, где доход 

от рекламы является не основным поступающим де-

нежным потоком. Это говорит о том, что отделы иссле-

дований в данных телекомпаниях не выполняют свою 

изначальную задачу и функцию. Конечно, телекомпа-

нии заинтересованы в продаже своего продукта, но не 

все спешат делать шаги в сторону увеличения аудито-

рии, а соответственно, и увеличения прибыли.  

Экономия на исследовательской отрасли может 

привести не только к непониманию телеканалами своей 

целевой аудитории, оттоку рекламодателей, но и к не-

доверию ко всем исследователям. Из-за недостаточного 

финансирования исследовательской отрасли страдают 

все участники рынка. Не развиваются и сами исследо-

вательские технологии.  

Практика исследований аудитории сегодня является 

обязательным элементом производственного цикла ве-

дущих российских телеканалов. Современные рекламо-

датели готовы инвестировать большие бюджеты в теле-

визионную рекламу только при наличии надежных ме-

диаметрических данных. Последние являются основной 
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«валютой», используемой для ценообразования и фи-

нансовых расчетов между рекламодателями, телекана-

лами и различными посредниками (агентствами). Также 

результаты медиаизмерений используются для управ-

ления медийным контентом. При этом исследователь-

ская работа всегда строится вокруг данных автоматизи-

рованных измерений телевизионной аудитории, по-

ставляемых компанией «TNS Россия». Исключение 

составляет «Первый канал», который основывается на 

собственных исследованиях, однако продает рекламу 

также по данным «TNS Россия» через партнера – Груп-

пу компаний Vi. В некоторых случаях телевизионные 

исследовательские службы проводят дополнительные 

исследования, качественные или количественные, одна-

ко они часто используются в качестве дополнительных 

источников информации для принятия решений, направ-

ленных на повышение рейтинговых показателей. 

Результаты проведенного исследования подтвер-

ждают тот факт, что рейтинговый анализ наиболее вос-

требован на крупных каналах, поскольку они опериру-

ют наиболее крупными бюджетами, и ошибки в про-

граммной политике способны привести к крупным по-

терям рекламных инвестиций. При этом коммерческие 

вещатели, отчитывающиеся перед инвесторами, как 

правило, проводят более глубокую исследовательскую 

работу по сравнению с государственными каналами. 

Проблемой остается слабая изученность аудитории  

в регионах, которая встает все более остро по мере по-

вышения интереса рекламодателей к средним и малым 

населенным пунктам. 
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Abstract: The paper covers the modern practices of application of the audience measurements results within large Rus-

sian TV channels. The audience measurements are the important source of parameters for mass media performance evalua-

tion. They got traction in all segments of mass information, among which television is the most popular, effective from  

the point of view of impact and affecting the wide range of target groups.  

The goal of the research presented by the author in this paper is the study of one of the elements of television company 

performance – media measurement based on the practices of the audience research in the leading Russian TV companies. 

To implement the target goal, the author carries out the in-depth interviews with the heads of the audience research de-

partments within Russian TV channels. The in-depth interviews touched upon such subjects as the structure of the audi-

ence inner analysis department, types of research carried out or ordered by a television company, the department staff du-

ties, the influence of obtained data on a TV channel viewing grid, and the special aspects of obtaining media-

measurements in the regions.  

The author analyzes and summarizes the obtained data, considers the main directions of the research results application 

in the TV channels activity, which are the important integral part when studying the whole media-measuring field.  

The author is the first who attempts to study the audience analysis practices within media companies basing on the experi-

ence of the audience measuring departments within Russian television channels.  

Based on the results of the research, the author determined such problems as the insufficient knowledge of audience in 

the regions, the limitation of research activity of many channels only by the “TNS Russia” data secondary analysis.  

The author specifies the differences in the research activity and the application of media measurement data within com-

mercial and state television channels. 
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Аннотация: Статья посвящена такому социальному явлению, как фитнес. Автор анализирует причины зарож-

дения и функционирования сферы фитнес-услуг в современной России. Для того чтобы выявить основные модели 

поведения потребителей на рынке фитнес-услуг с точки зрения социологического подхода, необходимо первона-

чально сформировать правильное представление о фитнесе как о социальном явлении и определить его социаль-

ное значение для потребителей. Таким образом, главной задачей статьи является выявление основных функций  

и роли фитнеса. Опираясь на методологию структурного функционализма Т. Парсонса и Р. Мертона, используя 

метод контент-анализа литературных источников, автор выявляет и описывает социально-экономические и социо-

культурные функции фитнеса. В статье проведен анализ явных и латентных функций фитнеса, а также проявления 

его дисфункций. Приводятся результаты проведенного автором эмпирического исследования. В качестве метода 

сбора данных был применен онлайн-опрос клиентов фитнес-клубов из различных регионов России, а также анке-

тирование клиентов непосредственно на территории фитнес-клубов Ивановского региона. Всего было опрошено 

1150 респондентов. Эмпирическое исследование позволило зафиксировать социальную роль фитнеса, мотивы  

и цели потребителей этой услуги. По результатам исследования установлено, что фитнес влияет на многие сферы 

жизни потребителей: улучшает физические показатели, внешность, здоровье, положительно влияет на профессио-

нальную деятельность, взаимоотношения с окружающими, является правильной формой проведения досуга и т. д. 

Социальное значение фитнеса для потребителей в большей степени проявляется в его латентных функциях – от 

строительства тела потребитель идет к цели жизнестроительства. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для каждого этапа развития общества характерно 

возникновение новых социокультурных феноменов, 

целью которых является решение первоочередных со-

циальных задач. Зарождение фитнеса можно отнести  

к 70-м годам прошлого столетия. Тогда он возник  

в США как реакция на рост острых хронических забо-

леваний. В то время был создан совет по фитнесу при 

президенте США, цель которого заключалась в популя-

ризации фитнеса среди населения [1]. 

В Россию понятие «фитнес» пришло в начале 1990-х 

годов и явилось по своей сути «культурологической 

эманацией западного стиля жизни» [2, с. 8]. Первые 

фитнес-клубы были открыты в Санкт-Петербурге  

в 1990 г. и в уже в 1993 г. в Москве. Тогда они ориен-

тировались на удовлетворение потребностей исключи-

тельно платежеспособных групп населения [3, c. 28]. 

Таким образом, рынок фитнес-услуг в России начал 

свое развитие в сегменте премиум-класса. И если  

в США предложение данной услуги было ориентирова-

но на средний класс и массовость в потреблении, то 

первоначально потребление фитнес-услуг в нашей 

стране считалось лишь престижным, дорогим способом 

времяпровождения, неотъемлемым атрибутом высокого 

социального статуса [4].  

Сегодня потребление фитнес-услуг отождествляется 

не только со стратегией успешности и престижности, 

многие участники рынка начинают ориентироваться на 

удовлетворение потребностей самых различных соци-

альных групп населения. В связи с этим модели пове-

дения потребителей на рынке фитнес-услуг трансфор-

мируются, а общество постепенно начинает расширять 

первоначальные функции фитнеса.  

Понятие «фитнес» имеет большое количество оп-

ределений, и его содержание трактуется по-разному. 

Одни авторы определяют фитнес лишь просто как на-

бор упражнений [5; 6], другие – как стиль жизни  

и мировоззрение [7–9]. Именно поэтому потребление 

фитнес-услуг следует рассматривать как социальное 

явление. 

Сегодня фитнес выступает в качестве специфиче-

ского сектора экономики и может быть рассмотрен как 

деятельность по оказанию материально-бытовых и со-

циально-культурных услуг, которые могли бы удовле-

творить физкультурные потребности населения [2].  

В нашей стране фитнесом занимается еще очень малое 

количество людей. По оценкам многих экспертов,  

в России доля потребителей фитнес-услуг составляет 

всего 2–3 % населения, в то время как в развитых за-

падных странах степень проникновения фитнес-услуг 

значительно выше [2; 3; 10–13]. Для того чтобы увели-

чить степень проникновения фитнес-услуг и вовлечь 

большее число клиентов в данную сферу услуг, необ-

ходимо не только расширять предложение, но и стиму-

лировать потребительский спрос, а именно четко пони-

мать, какую роль играет фитнес для потребителей, ка-

кими являются их потребности и интересы. Цель рабо-

ты – выявить функции фитнеса, что позволит опреде-

лить его социальное значение для потребителя и обще-

ства в целом, а также может стать теоретической осно-

вой для выстраивания стратегий работы с потребителем 

на рынке фитнес-услуг. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КУЛЬ-

ТУРНЫЕ ФУНКЦИИ ФИТНЕСА 

Опираясь на контент-анализ литературных источни-

ков и методологию структурного функционализма  

Т. Парсонса и Р. Мертона, мы попытались выявить  

и описать основные социально-экономические и социо-

культурные функции фитнеса.  
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Отметим, что фитнес-индустрия выполняет в обще-

стве ряд внутренних (специфических) и внешних функ-

ций (проявляющихся во взаимодействии производителя 

и потребителя), имеющих как явный, так и латентный 

характер. Согласно Р. Мертону, явные функции – это 

объективные результаты и последствия социального 

действия, института, способствующие регулировке  

и адаптации определенной социальной единицы (будь 

то личность, группа или система), которая планирует 

 и осознает результаты своего акта. Латентные же 

функции, с точки зрения американского социолога, есть 

непреднамеренные и неосознанные последствия этого 

же порядка [14]. 

В соответствии с этим явные функции фитнеса как 

социального явления можно сгруппировать в два само-

стоятельных блока, представляющих его социально-

экономические и социокультурные функции. 

Реализуя социально-экономические функции, фит-

нес-индустрия, как непроизводственная отрасль сферы 

услуг, вносит огромный вклад в мировую экономику  

с точки зрения получения доходов, решения проблем 

занятости, повышения качества жизни населения, ра-

ционализации использованного свободного времени.  

К социокультурным функциям фитнеса можно отнести 

следующие: спортивная, эстетическая, гносеологиче-

ская, воспитательная, оздоровительно-реабилитацион-

ная, релаксационная, коммуникативно-социализирую-

щая функция, рекреационная, культурная, адаптацион-

ная [2; 15; 16]. 

В основу выделения латентных функций фитнеса, 

которые названы ниже, положено то обстоятельство, 

что занятия им позволяют сделать человеку шаг от 

строительства тела к форме жизнестроительства. Дан-

ные, полученные в ходе нашего эмпирического иссле-

дования (подробнее о нем – далее), а также в исследо-

ваниях Дж. Алама и А. Хусейна [1], Р. Абрамова,  

И. Болотовой и др. [17; 18], убедительно подтверждают 

этот вывод. Потребление фитнес-услуг, по мнению оп-

рошенных, способствует повышению их самооценки  

и выражению индивидуальности, улучшению взаимо-

отношений в семье и росту уважения со стороны окру-

жающих, расширению круга знакомств, повышению 

социального статуса в обществе, выработке умения 

оперативно и осмысленно решать жизненные и профес-

сиональные проблемы. Многим клиентам, по их собст-

венным высказываниям, фитнес позволяет быть успеш-

ными, счастливыми, красивыми и даже помогает уст-

раивать личную жизнь.  

Одной из самых важных латентных функций фитне-

са является то, что он создает основу для здорового 

образа жизни, сдерживает процессы инволюции и про-

тиводействует неблагоприятным условиям жизни  

и быта, тем самым сохраняя генофонд страны.  

В свою очередь латентные функции могут играть ли-

бо стабилизирующую, развивающую, либо деструктив-

ную роль, и в этом случае они будут выступать в качест-

ве эвфункций, или дисфункций. У фитнеса дисфункции  

в основном также носят латентный характер. 

Во-первых, к дисфункции можно отнести проявление 

модели демонстративного потребления, предполагающей 

занятие фитнесом с целью подчеркивания своей принад-

лежности к определенной социальной группе, к которой 

потребитель в реальности может и не принадлежать. 

Во-вторых, потребляя фитнес-услуги, многие люди 

стремятся слепо следовать моде на здоровый образ 

жизни, культивировать телесность, ориентируясь на 

стереотипные представления о формах тела и напрочь 

забывая о первоначальных оздоровительных функциях 

фитнес-индустрии. 

В-третьих, клиенты нередко безрассудно погружа-

ются в тренировочный процесс, чаще всего не соответ-

ствующий их реальному физическому состоянию, иг-

норируя указания тренера. В этом случае наблюдается 

явное противоречие оздоровительной функции и еще 

одна дисфункция.  

Вместе с тем не исключено, что для фитнеса ха-

рактерен и ряд других дисфункций, однако их выяв-

ление и описание требует дальнейшего эмпирическо-

го изучения. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИ-

РИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИЙ 

ФИТНЕСА 

В 2014–2015 гг. автором было проведено специаль-

ное социологическое исследование, цель которого за-

ключалась в изучении моделей поведения потребителей 

на рынке фитнес-услуг. Всего в общей сложности было 

опрошено 1150 респондентов, проживающих в самых 

различных регионах России, которые на момент опроса 

пользовались фитнес-услугами. В качестве основного 

метода сбора данных был выбран онлайн-опрос клиен-

тов фитнес-клубов, также был применен опрос клиен-

тов фитнес-клубов Ивановской области при помощи 

анкетирования непосредственно на территории фитнес-

клубов данного региона.  

Одна из задач нашего исследования состояла в изу-

чении социального значения фитнеса для потребителей 

этой услуги. Для решения данной задачи в анкете был 

сформулирован ряд специальных вопросов. Во-первых, 

открытый вопрос о роли фитнеса в жизни респондента, 

позволяющий раскрыть как явные, так и латентные 

функции этого вида деятельности. Во-вторых, закрытые 

мотивационные вопросы, косвенно фиксирующие 

субъективное значение фитнеса для потребителей. 

Данная методология измерения была разработана на 

основе положений Р. Мертона о необходимости разгра-

ничения наблюдаемых объективных следствий (соци-

альных функций) и субъективных намерений (мотивов 

и целей респондентов) для того, чтобы избежать за-

труднений в функциональном анализе социальных яв-

лений [14]. 

С нашей точки зрения, использование мотивацион-

ного анализа для определения социального значения 

фитнеса необходимо потому, что данный подход по-

зволяет не только выявить конечную цель потребителей 

и ожидаемый результат от посещения фитнес-клуба, но 

еще и сопоставить, насколько объективные и латентные 

функции способны удовлетворить потребности клиен-

тов в данном виде деятельности.  

В ходе проведенного нами исследования на вопрос 

«Какую роль играет фитнес в вашей жизни?» мы по-

лучили 51 % формализованных (типа «очень боль-

шую», «большую», «никакую» и т. п.) и 49% развер-

нутых, содержательных ответов. Все полученные от-

веты были перегруппированы нами в две новые шка-

лы: ранговую и номинальную. Первая позволяет  
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упорядочить в режиме пятипунктной метрики форма-

лизованные ответы респондентов о роли фитнеса в их 

жизни, а вторая (номинальная) группирует содержа-

тельные ответы опрошенных. 

Исследование показало, что фитнес действительно 

играет большую роль в повседневной жизни респон-

дентов: 75 % участников опроса оценили ее как значи-

тельную, 9 % – как очень значительную, 11 % дали 

средние оценки и только 5 % считают фитнес занятием 

малозначимым или не значимым совсем.  

Почти каждый четвертый респондент (22,5 %) на 

вопрос о роли фитнеса отметил, что он стал для него 

неотъемлемой частью жизни, образом жизни, привыч-

кой. Для 21 % опрошенных занятия фитнесом являются 

способом поддержания хорошей физической формы 

(помогают похудеть, нарастить мышечную массу, до-

биться желаемых пропорций тела); 17 % опрошенных 

клиентов видят в этих занятиях оздоровительную 

функцию; 16 % опрошенных отметили, что фитнес 

дисциплинирует и является определенной жизненной 

целью, а также способом самосовершенствования.  

Еще 15 % респондентов отметили рекреационную 

функцию фитнеса; 13 % респондентов указали, что по-

лучают от такого рода занятий положительные эмоции, 

а для каждого десятого фитнес просто является жиз-

ненной энергией; 12 % разгружаются после рабочего 

дня, избавляются или предостерегаются от депрессии. 

Для 11 % потребителей фитнес – это средство достиже-

ния физического совершенства, развития физических 

качеств, место для тренировок; 6 % с помощью занятий 

повышают свою самооценку; 2 % указали на коммуни-

кативную функцию. Среди других ответов (2,4 %) рес-

понденты указали, что занятия фитнесом способствуют 

достижению уважения в обществе, улучшению взаимо-

отношений в семье. Для бывших профессиональных 

спортсменов фитнес является альтернативой физиче-

ской активности, другим же респондентам эти занятия 

позволили найти работу. 

Таким образом, из приведенных выше данных следу-

ет, что фитнес влияет на многие сферы жизни потреби-

телей. Занимаясь им, люди получают не только красивое 

и здоровое тело, хорошее физическое самочувствие, но  

и развиваются, самосовершенствуются, меняя себя  

в лучшую сторону, улучшая качество своей жизни в це-

лом. В связи с полифункциональностью фитнеса можно 

предположить, что стратегии поведения потребителей на 

рынке фитнес-услуг будут формироваться в зависимости 

от функциональной составляющей и определяться имен-

но мотивами, целями потребителей, которые косвенно 

отражают латентные функции фитнеса. 

Насколько конечный результат (роль фитнеса) соот-

ветствует первоначальным целям и мотивам потреби-

телей, в какой степени фитнес как социальный инсти-

тут способен удовлетворить потребности общества?  

Для изучения мотивов посещения фитнес-клубов 

клиентами в анкету был включен блок вопросов, позво-

ляющих определить основные факторы, влияющие на 

мотивацию потребителей.  

В первом блоке, состоящем из двух вопросов, рес-

пондентам, во-первых, предлагалось выбрать из пред-

ложенного перечня основные мотивы посещения фит-

нес-клуба (табл. 1), а во-вторых, проранжировать их  

в порядке убывания значимости, где 1 – самый значи-

мый, а 8 – наименее значимый. 

В результате ранжирования респондентами основ-

ные цели, к которым они стремятся, занимаясь фитне-

сом, распределились следующим образом: на первом 

месте – поддержание физической формы (3,32 балла), 

далее – улучшение состояния здоровья (3,55), снятие 

стресса / улучшение эмоционального состояния (3,87),

 

 

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «С какой целью Вы ходите в фитнес-клуб?», %  

 

Мотивы посещения % 

Для поддержания хорошей физической формы 85,0 

Для общего улучшения физической подготовленности, выносливости 70,0 

Для того, чтобы нравиться себе 64,0 

Для получения удовольствия, чувства радости на занятиях 63,2 

Для улучшения состояния здоровья (опорно-двигательного аппарата, работы сердца, т. д.) 58,2 

Для избавления от лишнего веса 53,6 

Для снятия напряжения и появления чувства расслабленности 49,7 

Для увеличения мышечной массы 32,8 

Для достижения большей уверенности в себе, ощущения собственной значимости 31,2 

Для профилактики и лечения заболеваний 22,9 

Для получения знания о правильном выполнении упражнений, достижения контроля разума над телом 18,6 

Для приобретения друзей и расширения круга знакомств 12,4 

Для улучшения своих результатов в избранном виде спорта (готовлюсь к соревнованиям, занятия 

фитнесом являются моей профессиональной деятельностью) 

11,1 

Для получения знания об уровне физической подготовленности, телосложении 10,5 

Для проведения досуга с друзьями 8,6 

Для достижения уважения окружающих 5,3 

Для умения оперативно адаптироваться к изменениям окружающей среды 4,8 

Для того, чтобы следовать моде на здоровый образ жизни 4,6 

Для выражения своего статуса в обществе 3,8 

Для приобретения возможных партнеров по бизнесу 1,6 

Иные ответы 1,0 
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самовыражение (4,66) и общение / досуг (4,67), изуче-

ние физической активности (5,0), соответствие требо-

ваниям общества / моды (5,39), достижение наград  

в спорте (5,51).  

В работе с вопросами второго блока нами была 

применена методика фиксации влияния референтных 

групп на мотивацию потребителей к занятиям фитне-

сом, предложенная М.Р. Соломоном [19]. Респондентам 

необходимо было выбрать те суждения, с которыми 

они согласны. Исходя из полученных данных, все рес-

понденты, ответившие на эти вопросы, были разделены 

на четыре группы (табл. 2). 

Таким образом, проанализировав полученные дан-

ные, можно сделать вывод, что основным мотивом по-

сещения фитнес-клуба является именно ориентация на 

потребление ради улучшения физической формы, 

внешнего вида, получение удовлетворения от самого 

процесса занятий, улучшение эмоционального состоя-

ния и укрепление здоровья. В то же время посещение 

фитнес-клуба ради поддержания собственного имиджа 

выходит на второе место – клиенты стремятся создать 

позитивный образ успешного, спортивного человека  

в глазах своих друзей и знакомых. На третьем месте – 

занятие фитнесом просто ради общения с интересными 

людьми. И лишь в последнюю очередь клиенты обра-

щают внимание на бренд, моду, известность и пре-

стижность фитнес-клубов [20]. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Контент-анализ специальной литературы и резуль-

таты эмпирического исследования позволяют сделать 

следующие выводы о социальном значении занятий 

фитнесом и потребления фитнес-услуг. 

Доминирующим мотивом и основной целью по-

требления фитнес-услуг является стремление к совер-

шенствованию физической формы. Данный феномен 

тесно связан с насаждением культа телесности, кото-

рый продуцирует стремление человека постоянно дер-

жать себя в форме. Еще Ж. Бодрийяр указывал, что  

в обществе потребления существенно меняется отно-

шение людей к своему телу, заметно возрастает важ-

ность его «функциональной красоты». Внешняя красо-

та, по мнению известного социолога, является выраже-

нием внутренних качеств индивида, его статуса и кон-

курентоспособности на рынке коммуникаций [21].  

Отсюда и вытекают латентные функции фитнеса. 

Стремление к физическому совершенству является 

лишь внешним мотивом потребления. За занавесом 

кроется ожидание получения иных результатов от 

потребления. Это, как показали ответы респонден-

тов о роли фитнеса, и эмоциональное удовлетворе-

ние, и удовлетворение самых высших потребностей  

(по А. Маслоу) – потребности в принадлежности, при-

знании, самовыражении. Потребитель начинает впле-

тать свое тело в контекст социальных отношений,  

и в результате оно становится инструментом для дос-

тижения социальных целей.  

Вместе с тем достижение физического совершенства 

является и элементом стратегии демонстративного по-

требления: 84 % наших респондентов отметили, что за-

нятия в фитнес-клубе являются символом личной ус-

пешности (табл. 2). Успешная личность пытается найти 

время и на трудовую деятельность, и на активный досуг 

и отдых. Именно поэтому занятия в фитнес-клубе рас-

сматриваются респондентами как показатель личных 

достижений и успеха. В результате такое поведение че-

ловека является не только актом самопрезентации с же-

ланием продемонстрировать свой социальный статус, но 

и своеобразной попыткой идентифицировать себя с ре-

ферентной статусной группой. Так, 69 % опрошенных 

клиентов отметили, что, занимаясь в фитнес-клубе, они 

чувствуют свою принадлежность к определенному со-

обществу, а 56 % указали, что очень хотели бы быть по-

хожими на некоторых членов посещаемого ими клуба.  

Доминирующее значение фитнеса проявляется в его ос-

новных функциях как сферы физической культуры 

(спортивной, эстетической, реабилитационной, релакса-

ционной и т. д.), но в то же время немаловажную роль 

клиенты отводят и социальным функциям, которые  

в большинстве случаев являются латентными. Так или 

иначе, конечный результат (то, что получает клиент от 

фитнеса) в основном соотносится с первоначальными 

потребностями посетителей фитнес-клуба, а в некото-

рых случаях имеет и более существенное значение. 

 

 

Таблица 2. Распределение утвердительных ответов респондентов на вопросы-суждения, % 

 

Режим посещения занятий % 

1-я группа. Цель – потребление услуг, в том числе: 198,5 

Я готов поменять фитнес-клуб, лишь бы заниматься в комфортных условиях  58,6 

Меня не волнует престижность этого клуба, главное, что я занимаюсь собой  84,2 

Я чувствую, что фитнес-клуб влияет на многие сферы моей жизни  55,7 

2-я группа. Цель – поддержание имиджа, в том числе: 189,8 

Теперь меня больше уважают знакомые, в семье  22,4 

Занятия в этом фитнес-клубе – символ моей успешности  84,2 

Я с удовольствием рассказываю друзьям, где занимаюсь  83,2 

3-я группа. Цель – приобщение к группе, в том числе: 122,5 

В этом фитнес-клубе я чувствую себя частью определенного сообщества  68,6 

Мне хочется быть похожим на некоторых членов этого фитнес-клуба  55,9 

4-я группа. Цель – престижный бренд, в том числе: 56,8 

Наш фитнес-клуб посещают известные в городе люди  30,4 

В нашем фитнес-клубе нет места неудачникам  11,0 

В данный фитнес-клуб может попасть далеко не каждый желающий  15,4 
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Интерпретация полученных результатов дает осно-

вание говорить о доминировании положительных эф-

фектов в занятиях фитнесом. В эмпирическом исследо-

вании нам не удалось зафиксировать проявление дис-

функций фитнеса среди опрошенных с помощью разра-

ботанного инструментария и использованного метода 

сбора данных. Нужно полагать, что достижение этой 

цели возможно путем проведения глубинных интервью, 

использования метода наблюдения, а также проведения 

опроса среди персонала фитнес-клубов и специалистов 

фитнес-индустрии.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, 

что фитнес является спортивным движением, сферой 

услуг, а также социокультурным феноменом.  

В процессе потребления фитнес-услуг клиент вклю-

чается в систему социального взаимодействия с акто-

рами рынка, и модели его поведения формируются под 

влиянием многих факторов, в том числе и того, какое 

первоначальное значение придает потребитель этим 

занятиям. Проведенное эмпирическое исследование 

показало, что фитнес выполняет ряд социальных функ-

ций как для потребителя, так и для общества в целом. 

Принимая решение о занятии фитнесом, потребители 

руководствуются различными мотивами, связанными  

с их внешностью, физическим и психологическим со-

стоянием здоровья, положением в обществе и др., тем 

самым придавая разное значение фитнес-потреблению 

и демонстрируя многообразные потребительские прак-

тики. От того, будет ли фитнес играть значимую роль  

в потреблении данной услуги, зависит дальнейшее про-

должение ее покупки и выживание предприятий фит-

нес-индустрии на рынке. Именно поэтому изучение 

роли фитнеса и его значения для потребителя должно 

стать перспективным направлением дальнейших иссле-

дований моделей поведения потребителя на рынке 

фитнес-услуг. 

Полученные в нашем исследовании данные будут 

полезны исследователям фитнес-индустрии, организа-

торам этой сферы бизнеса в качестве информационной 

базы для разработки стратегий привлечения клиентов и 

 продвижения услуг, а также представителям властных 

структур, занимающихся формированием и реализаци-

ей социальных программ по развитию региональной 

фитнес-индустрии.  
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SOCIAL FUNCTIONS OF FITNESS: EXPERIENCE OF EMPIRICAL STUDY 

 

N.E. Barteneva, postgraduate student of Chair “Public Relations and Mass Media” 

Lenin Ivanovo State Power Engineering University, Ivanovo (Russia) 

 

Keywords: fitness; fitness services; social function of fitness; fitness consumer, motives of fitness services consumption. 

Abstract: The paper studies such a social phenomenon as fitness. The author analyzes the origin and functioning of  

the fitness industry in modern Russia. To differentiate the basic models of fitness market consumer behaviour in the socio-

logical approach it is necessary to form the proper idea of fitness as a social phenomenon and define its social importance 

for consumers. Thus, the main task of the work is to reveal the major functions and role of fitness. Based on methodology 

of structural functionalism of T. Parsons and R. Merton, using the method of literature content analysis, the author identi-

fies and describes socio-economic and socio-cultural function of fitness. This paper investigates the explicit and latent 

functions of fitness, as well as expressions of its dysfunctions. 

The results of empirical research conducted by the author are presented in the work. As a method of collecting data  

the author used online survey of fitness clubs customers from different regions of Russia, as well as an inquiry of custom-

ers directly at the fitness clubs of Ivanovo region. 1150 respondents were interviewed. This empirical research has allowed 

to fix the social role of fitness, the motives and goals of consumers of this service. The findings of the survey prove that 

fitness affects many spheres of consumers’ life: it improves their physical abilities, appearance, and health, effectively 

influences their professional activity and relations with people around them, becomes the right form of leisure activity, etc. 

The social importance of fitness for the consumers is mainly revealed in its latent functions – from the consumers’ body 

building to arrangement of their life. 
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Аннотация: Информационное противоборство в современных условиях рассматривается совместно с воору-

женной борьбой, политико-дипломатическим противоборством, экономической конкуренцией, межгосударствен-

ным научно-техническим соперничеством. По заявлениям представителей политических элит Европы и США, 

угроза обычной войны изменилась, и в настоящее время информация может использоваться как оружие, а именно 

как дезинформация или обман. Исходя из данного положения, НАТО стремится к укреплению потенциала страте-

гических коммуникаций, которые способствуют урегулированию конфликтов, сокращению насилия и поддержа-

нию мира. В свою очередь, США стремятся к глобальному доминированию.  

В контексте данной статьи глобальное доминирование США рассматривается как их присутствие в качестве 

НАТО на территории ЕС. А уже исходя из проведения политики информационного превосходства США – как 

функционирование центра стратегических коммуникаций НАТО в Риге. Таким образом, в статье рассматривается 

информационное превосходство НАТО и информационная составляющая гибридных войн при участии Латвии.  

Уделено особое внимание понятию «информационное превосходство», подробно рассмотрено современное 

положение информационного превосходства. Основное внимание уделено таким объектам информационного про-

тивоборства, как общественное мнение, информационные и телекоммуникационные системы, а также использо-

ванию массовых интерактивных коммуникаций в информационном противоборстве. Показана роль Центра стра-

тегических коммуникаций НАТО в Риге в достижении НАТО информационного превосходства в пространстве 

Евросоюза (ЕС). 

Рассматриваются проводимые в настоящее время различные программы по изучению методов управления 

массовым сознанием как одним из объектов гибридной войны. А также программы, направленные на распростра-

нение информационных потоков за пределы собственных границ и на защиту собственного информационного 

пространства от дезинформации. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На фоне того, что управление массовым сознанием, 

а также способность управления собственными инфор-

мационными ресурсами и киберресурсами в настоящее 

время являются одной из немаловажных целей госу-

дарств для доминирования на мировой арене, больши-

ми акторами мировой политики создаются механизмы 

управления данными ресурсами, а также механизмы 

защиты своего информационного и киберпространства. 

В современных условиях происходит борьба за ин-

формационное пространство внутри государства, ре-

гиона и союза. По причине того что современные тех-

нологии позволяют стирать границы воздействия ин-

формации посредством сети интернет, международны-

ми акторами создаются различные программы и меха-

низмы изучения и защиты информационного воздейст-

вия. Так, НАТО разрабатывает и внедряет различные 

методы изучения информационной составляющей со-

временного противоборства. В Латвии для реализации 

данных методов создан центр стратегических коммуни-

каций НАТО. В рамках работы центра проводятся ис-

следования всех составляющих информационного воз-

действия и разработка защиты от информации против-

ника. Деятельность центра стратегических коммуника-

ций НАТО в Риге будет рассмотрена с той точки зре-

ния, что основной задачей центра является его вклад в 

обеспечение информационного превосходства НАТО. 

Значение понятия «информационное превосходство» 

будет раскрыто в тексте статьи. Методы и усилия, ко-

торые использует НАТО совместно со странами ЕС, 

показывают, что информационное превосходство явля-

ется одним из основных факторов доминирования на 

арене мировой политики. 

 

ПОНЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРЕВОС-

ХОДСТВА 

Существует множество определений понятия «ин-

формационное превосходство». Информационное пре-

восходство как особая форма отношений между двумя 

государствами, когда одно из них совершает действие, 

которое оно не совершало бы в противном случае, бла-

годаря распространению специально подготовленной 

информации. 

В рамках психологической парадигмы информаци-

онная война понимается как латентное воздействие 

информации на индивидуальное, групповое и массовое 

сознание при помощи методов пропаганды, дезинфор-

мации, манипулирования с целью формирования новых 

взглядов на социально-политическую организацию об-

щества через изменение ценностных ориентаций и ба-

зовых установок личности. В психологическом контек-

сте ее объектом выступает когнитивно-эмоциональная 

сфера индивидов, а целью – управление интеллекту-

ально-психологическими и социокультурными процес-

сами, обязательным элементом которого выступает 

неосознанность данного воздействия лицами, подвер-

женными завуалированному влиянию и следующими 

линии запрограммированного поведения. Исследовате-

ли психологических теорий информационного превос-

ходства разделяются во взглядах. Одни оценивают его  
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в качестве системы подрывных идеологических воздей-

ствий империализма, направленных на сознание людей, 

преимущественно через сферу общественной психоло-

гии. Другие – в качестве психологических акций, осу-

ществляемых на межгосударственном или на стратеги-

ческом, оперативном и тактическом уровнях в мирное  

и военное время, в информационной и в духовной сфе-

ре, среди своих военнослужащих либо среди войск про-

тивника. 

Современные ученые рассматривают информацион-

ное превосходство на социально-коммуникативном 

уровне, где в основном исследуется сама информация, 

оказывающая влияние в интерактивной реальности  

и формирующая когнитивные ориентации. Ряд ученых, 

таких как М.Ю. Павлютенкова и Д.А. Швец, представ-

ляют информационную войну как коммуникативную 

технологию, основной целью которой является дости-

жение информационного превосходства в интересах 

национальной стратегии. Придерживающиеся анало-

гичных взглядов ученые видят информационную войну 

как форму борьбы с использованием социальных 

средств и методов влияния на чужие информационные 

ресурсы с защитой собственных, а также с ведением 

разведывательных и политико-психологических дейст-

вий противника. Г.Г. Почепцов рассматривает инфор-

мационную войну как public relations с несанкциониро-

ванной работой в чужом информационном пространст-

ве. В его работе основное внимание уделяется разра-

ботке методов влияния на поведение социальных 

групп. Субъектом информационных войн в данном ас-

пекте являются нации, государства, компании, а объек-

том – массовое сознание. 

Ученые, которые рассматривают информационное 

превосходство в рамках глобализации, проводят связь  

с геополитическими отношениями, когда одни акторы 

международного процесса с помощью активного воз-

действия на информационное пространство других 

стремятся получить превосходство в экономической, 

военной, политической и других областях. Ряд ученых 

рассматривают информационную войну через призму 

военно-стратегического направления, где информаци-

онное превосходство выступает в виде военного кон-

фликта, который может быть выражен в самостоятель-

ной форме либо в форме военных действий с образова-

нием сетевой и кибервойны. Доминирование в данном 

контексте достигается за счет компьютеризации воен-

ной техники и формирования сетевой организации воо-

руженных сил, с применением собственных электрон-

ных технологий, а также с разрушением информацион-

ных систем противника. Сторонники данной теории 

основной причиной данного процесса называют при-

ращение властного капитала и защиту собственных 

интересов. Каналами здесь являются масс-медиа, а по-

литическими субъектами – как отдельные социальные 

группы (элиты региона и федерального центра), ауди-

тории СМИ, так и массовый социальный субъект [1]. 

Приведенные выше понятия формировались исходя 

из направленности действия информации. Изначально 

информационное превосходство, или информационная 

война, использовалось в военных действиях и было 

направлено в основном на военнослужащих. В совре-

менном мире произошли некоторые изменения, когда 

информация направлена на массовое сознание. Понятие 

«масса» – это группы индивидов, среди которых преоб-

ладает количество людей с неясной социальной ориен-

тацией, без осознания собственных интересов и, следо-

вательно, их реализации, по этим причинам масса не 

имеет внутреннюю структуру. Ввиду чего масса сама 

по себе деструктивна и разрушительна. Индивид вне 

массы благодаря своему социальному опыту может 

отвергнуть стереотипные суждения массы, но при по-

падании в массу растворяется в ней, руководствуясь 

суждениями массы [2]. 

В современном мире человеку не хватает способов 

освоения действительности, привычные ориентиры, 

социальные идеалы, которые были направлены на соз-

дание мировоззренческой целостности человека, отсут-

ствуют. Важно отметить тот факт, что отсутствие дос-

товерной информации о процессах, происходящих  

в мировом сообществе, также дезориентирует человека, 

что позволяет политическим элитам, государственным 

и негосударственным акторам манипулировать массо-

вым сознанием. Манипулирование, в свою очередь, – 

это способ воздействия на человека, целью которого 

является определение направлений представлений, вку-

сов и поведения человека [3]. Сама суть манипулирова-

ния определяется как тайно осуществляемое психиче-

ское воздействие на сознание человека и групп людей 

без учета их интересов [4]. Манипуляция обществен-

ным сознанием также тесно связана с функцией власти, 

придерживающейся цели сохранения стабильности, 

социального порядка и социокультурной идентичности 

системы [5]. Регуляторная функция общественного соз-

нания связана с функцией оценки, которая позволяет 

создать связный образ мира [6]. Контроль массового 

сознания граждан проявляется в виде общественного 

мнения, стереотипов поведения, норм и ценностей об-

щественного сознания [7]. 

Основной формой общения молодых и активных 

людей являются социальные сети, которые играют роль 

не только средства общения, но и роль инструмента,  

с помощью которого можно выразить жизненную по-

зицию, собственное мнение, мнение групп людей, ор-

ганизовать группу «давления» или «лоббирования»  

и таким способом повлиять на политические решения 

[8]. Массовые интерактивные коммуникации, а именно 

интернет и социальные сети, используются политиче-

скими элитами в организации и координации движе-

ний, направленных на смену власти революционным 

путем [9]. Социальная сеть – это сложная социальная 

система, состоящая из множества агентов (субъектов)  

и множества связей (отношений) между агентами [10]. 

В зоне риска влияния социальных сетей выделяют мо-

лодежь, так как данная социальная группа обладает 

неустойчивой системой ценностей, максимализмом, 

неустойчивым социальным положением и отсутствием 

социального опыта, а также молодежь является мало-

защищенной группой населения, при этом самым ак-

тивным пользователем интернета [11]. Одним из глав-

ных преимуществ социальных сетей является массо-

вость их участников, высокая скорость распростране-

ния информации, наличие обратной связи дает возмож-

ность корректировать информационные вбрасывания 

для создания у пользователей определенного настрое-

ния. Интернет-ресурсы сегодня – это инструмент, по-

зволяющий революционным группам снизить расходы 
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на участие, организацию, набор и обучение [12]. Ос-

новными «корректорами» являются надправительст-

венные организации, транснациональные корпорации и 

отдельные люди, обладающие властью [13]. 

Следует отметить, что место средств массовой ин-

формации (СМИ) в социальной системе общества свя-

зано с организованной системой коммуникации, также 

взаимосвязанной с социальными сетями и интернет-

ресурсами. В современном мире наблюдается тенден-

ция, когда информационное пространство разделено 

на территории, которые контролируются определен-

ными группами. Данные группы препятствуют тому, 

чтобы в подконтрольных им средствах информации не 

были представлены позиции, не отвечающие их собст-

венной [14]. 

Управление массовым сознанием может иметь раз-

ные последствия, так, по мнению Джона Майерса, уси-

лия, предпринимаемые для того, чтобы убедить людей 

в чем-либо, могут быть благородными, эффективными 

и тщетными. Джон Майерс говорит об убеждении  

в виде пропаганды или просвещения как в политике, 

так и в маркетинге, действиях родственников, торговле. 

При этом люди могут просто черпать свои мнения из 

источников информации либо же вообще не восприни-

мать информацию. Исследования, на которые ссылает-

ся Джон Майерс в книге «Социальная психология», 

показывают, что люди признают влияние СМИ на ок-

ружающих, но не на самих себя. Также необходимо 

отметить тот факт, что личностные качества людей не 

всегда позволяют точно предсказать их реакцию на 

происходящее в обществе. Джон Майерс отмечает, что 

определенная черта может одновременно благоприят-

ствовать одной стадии процесса убеждения и отрица-

тельно влиять на другую. Информирование об опреде-

ленных фактах и всевозможная пропаганда проводится 

многими государствами (или акторами), однако нет 

точных гарантий, что управление массовым сознанием 

проведено успешно. На индивидуальное и массовое 

сознание воздействует множество социальных и психо-

логических факторов, и остаются варианты, что ин-

формирование об отдельных фактах и пропаганда  

в результате будут иметь другие последствия, нежели 

было запланировано [15]. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНФОРМА-

ЦИОННОГО ПРЕВОСХОДСТВА 

В войнах 21-го века большие потери несет граждан-

ское население. В конфликтах активно участвует насе-

ление, что сопровождается выходом на демонстрации  

и протестные акции гражданского населения. Для при-

мера, в годы Второй мировой войны потери вооружен-

ных сил Италии и Австрии составляли 560 000 человек, 

гражданских – 190 000 человек [16]. По данным британ-

ского медицинского журнала The Lancet, во время войны 

в Ираке с 2003-го по 2011 год погибли 4 800 солдат коа-

лиции, а количество жертв среди мирного населения, 

по меньшей мере, составляет 116 000 [17]. Точной ин-

формации о численности погибших среди мирного на-

селения и ополченцев в Донбассе еще нет, но источни-

ки информации подтверждают, что численность по-

гибших среди мирного населения превышает потери 

среди ополченцев. Приводятся данные, что среди мир-

ного населения потери могут составлять от 6 000  

до 10 000 человек, при этом среди вооруженных фор-

мирований численность погибших меньше [18]. К на-

чалу Второй мировой войны уже сформировалось мне-

ние, что пропаганда будет играть в войне решающую 

роль, исходя из успеха пропаганды Антанты в Первую 

мировую войну, а также вследствие технического про-

гресса, с развитием средств связи (радио) и опыта идео-

логического руководства массами. 

Пропаганду можно обозначить как ложь, которая 

является оружием войны. Ложь как оружие войны 

страны используют сознательно для введения в заблу-

ждение собственного народа, чтобы призвать на свою 

сторону нейтральные страны и обмануть противника. 

Открытая пропаганда была больше распространена  

в годы Первой мировой войны, в дальнейшем, в годы 

Второй мировой войны, с развитием технического про-

гресса страны отошли от открытой пропаганды и стали 

использовать методы с извращением понятий и откры-

той брани. Данный метод мы можем наблюдать и в со-

временных условиях.  

Во Вторую мировую войну воюющие страны обла-

дали равными техническими возможностями, основной 

из которых было использование радио. Существовало 

два вида пропаганды, одна направлена на поднятие мо-

рального духа собственного народа, другая – на ослаб-

ление противника к сопротивлению. Для этого необхо-

димо знание образа мышления своего народа и то, как  

к нему обращаться. Для чужого народа необходимы 

дополнительные знания, опыт и искусство. 

Целью военной пропаганды было убеждение народа 

в необходимости военных действий и его ожесточение. 

Именно после войны пропаганда стала нести в себе 

большую нагрузку. В Первую мировую войну пропа-

ганда являлась оружием, с помощью которого была 

сломлена сила сопротивления центральных держав Ев-

ропы и ускорено окончание войны. Во Второй мировой 

войне новые методы пропаганды только затянули окон-

чание войны. То есть пропаганда превратилась из ору-

жия, ускоряющего ход войны, в оружие обороны и за-

тягивание окончания войны [19]. 

С развитием технологий, с приобретенным опытом 

информация стала использоваться в виде манипулятив-

ного механизма массового сознания, формируя опреде-

ленные мнения и общие настроения обществ. Массовое 

сознание в современном мире стало объектом завоева-

ния. Современные геополитические информационные 

операции развились в ходе межгосударственной кон-

фронтации СССР и США, которая базировалась на 

идеологической и государственно-политической основе 

с отлаженными механизмами. Со стороны Америки под 

информационным инструментом обозначалось инфор-

мационное противоборство. Позднее данное понятие 

стало обозначаться как воздействие на информацион-

ные ресурсы и системы или на стратегические ресурсы 

государства. 

Идеи современного противоборства сформированы 

с развитием глобальной информационной среды и ин-

формационной сферы общества при участии высших 

должностных лиц государства, а также при участии 

правительственных и неправительственных структур. 

Информационное противоборство в современных усло-

виях рассматривается совместно с вооруженной борь-

бой, политико-дипломатическим противоборством, 
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экономической конкуренцией, межгосударственным 

научно-техническим соперничеством, где объектами 

информационного воздействия являются высшее поли-

тическое и военное руководство, общественное мнение, 

информационные и телекоммуникационные системы, 

средства и системы связи противоборствующих госу-

дарств, информационные ресурсы, средства информа-

тизации вооружения и военной техники, информацион-

ные системы органов государственной власти, банков-

ская и хозяйственная сфера. 

Информационное превосходство сейчас – это преж-

де всего способность органов управления к сбору, об-

работке и распространению непрерывного потока ин-

формации, психологическая готовность войск с одно-

временным затруднением управления и управляемости 

противника, что стало возможно благодаря технологи-

ям современного мира, расширяющим места конфлик-

та, с помощью социальных сетей, электронных баз дан-

ных и телевизионных экранов [20]. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ГИБРИДНЫХ ВОЙН 

Современные технологии позволили создать новые 

способы ведения военных действий. Одним из таких 

способов является гибридная война. Гибридная война – 

современный способ ведения военных действий, соче-

тающий в себе классические методы военных операций 

с партизанской войной, терроризмом, информационной 

(кибервойной), биологической войной [21]. В данной 

статье помимо информационного превосходства рас-

сматривается информационная составляющая гибрид-

ных войн при участии Латвии как одной из стран Евро-

пейского союза, входящей в Североатлантический воен-

ный альянс (НАТО). Так, для проведения учений гиб-

ридной войны и отработки действий в Риге в 2014 году 

был создан центр стратегических коммуникаций (Stra-

tegic Communications Centre of Excellence). 

Автор [21] отмечает, что увеличение роли информа-

ции привело к увеличению роста информационных 

противоборств. Политические и военные элиты осозна-

ли тот факт, что в современном мире общество зависит 

от информационно-телекоммуникационных систем, что 

учитывается при разработке технологий воздействия на 

сознание людей. Американские аналитики достаточно 

давно приняли тот факт, что информация может быть 

оружием как массовое воздействие на умы людей. 

Страны Европы и США ведут разработку информаци-

онно-телекоммуникационных технологий как в мирное, 

так и в военное время. 

В настоящее время введены в работу различные ме-

тоды информационной войны, одним из которых мож-

но считать создание ложной информации для дезин-

формации общества. Это можно наблюдать не только  

в странах, ведущих гибридную войну напрямую, но  

и косвенно к ним относящихся, что позволяет сформи-

ровать ложное мнение общества по тем или иным во-

просам, а также сформировать сознание мирового со-

общества в нужном направлении. В информационной 

войне достигаются такие цели, как дезинформация об-

щественного сознания, распространение идеологии, 

привлечение сторонников, доступ к информационным 

ресурсам, снижение или увеличение роли государства, 

создание негативного отношения общества к опреде-

ленным вопросам, распространение ложных мнений.  

В интернет-ресурсах активно развивается сектор агита-

ционного и пропагандистского характера. Средства 

массовой информации также активно ведут работу  

с интернет-ресурсами как с источниками информации. 

Информация в интернет-сети с каждым днем набирает 

силу в воздействии на общество, формируя мнение на-

селения по тем или иным вопросам. Этому способству-

ет общедоступность и быстрое распространение ин-

формации без каких-либо ограничений. Все это позволя-

ет достигать целей информационной войны, таких как 

изменение сознания общества, формирования его миро-

воззрения и отношения к определенным вопросам. 

Необходимо отметить, что информационная состав-

ляющая гибридной войны может быть опасной и иметь 

разрушающий характер. Автор [22] отмечает, что  

«в гибридной войне именно информационные операции 

могут иметь решающее значение для принуждения 

противника к капитуляции, а боевые операции воору-

женных сил могут играть сервисную роль, обеспечивая 

организаторов информационных войн пиар-материа-

лом, необходимым для информационных атак на созна-

ние и подсознание противника в целях как нанесения 

ему прямого урона (информационным оружием), так  

и с целью скрытого управления его сознанием и пове-

дением» [22]. 

Информационная составляющая гибридной войны 

имеет всеобъемлющий характер, а именно ведется  

в различных странах, которые становятся косвенными 

участниками военных действий. Так, приведем понятие 

«лимитроф» из статьи Н.А. Комлевой «Войны в лимит-

рофах: эволюция технологий», где лимитроф – это со-

вокупность государств и негосударственных акторов, 

геополитические пространства которых прочно контро-

лируются мощным актором, выступающим в данном 

случае в роли геополитического тьютора. Тьютор,  

в свою очередь, – это тот, кто руководит занятиями, 

обучает. Тьютором может выступать как государство, 

так и актор негосударственной природы [23]. 

Информационно-психологическая технология гиб-

ридной войны работает в лимитрофах в зависимости от 

типа геополитического пространства. Н.А. Комлева 

отмечает, что ЕС (совместно с НАТО, выступающим 

как военный контролер геополитического поведения 

союза) был сформирован как лимитроф США. Наряду с 

понятием «гибридная война» Автор [24] приводит тер-

мины «мягкая сила», «умная сила», «управляемый ха-

ос» как одно из проявлений политики «гибридных 

войн». Основной целью «управляемого хаоса» является 

дестабилизирующее воздействие на конкретную стра-

ну, группу стран или на целый регион. Одной из стра-

тегий «управляемого хаоса» является создание через 

СМИ стереотипов в общественном сознании населения 

государств, что является непрямым навязыванием об-

ществу других стран выгодного представления о про-

цессах в мире, в отдельных государствах, образа мыш-

ления и поведения, предпочтительного для государства, 

реализующего стратегию «управляемого хаоса». Одним 

из механизмов создания хаоса является размывание 

через СМИ, кинопродукцию, социальные сети идейных 

и духовных ценностей, сложившихся в обществе. Так-

же А.В. Демидов упоминает С. Манна, который, в свою 

очередь, не скрывал связи между рассматриваемой 
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стратегией и стремлением США к глобальному доми-

нированию. Соответственно, «управляемый хаос» вы-

двигается американским дипломатом в качестве одного 

из практических средств реализации американских гео-

политических амбиций [24]. 

Глобальное доминирование США можно рассмот-

реть и как их присутствие в качестве НАТО на терри-

тории ЕС. Это также можно рассмотреть в геополити-

ческом факторе ведения гибридной войны США на 

территориях других стран или как их косвенное уча-

стие в таких военных операциях. 

 

ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ 

НАТО В РИГЕ 

Геополитическим фактором ведения гибридной 

войны может являться тот факт, что на территории 

Латвии функционирует специальный учебный центр 

(Strategic Communications Centre of Excellence), о кото-

ром упоминалось выше. Миссия центра заключается  

в содействии коммуникационных процессов для над-

лежащего, своевременного, точного и оперативного 

реагирования на меняющиеся роли, цели и задачи аль-

янса. Осуществление миссии происходит путем оказа-

ния своевременной поддержки альянса, а также в раз-

работке программы для содействия развития доктри-

ны, проведения научных исследований и эксперимен-

тов, для поиска практических решений существующих 

проблем. Также в контексте геополитической состав-

ляющей гибридных войн Латвия участвует в достиже-

нии НАТО информационного превосходства в про-

странстве Евросоюза. Цели информационного превос-

ходства НАТО достигаются путем проведения семи-

наров, различных программ и создания центров на 

территориях стран, входящих в состав ЕС, а также 

стран, чья политика направлена на сотрудничество  

и вступление в ЕС. 

Центр стратегических коммуникаций в Риге работа-

ет в различных направлениях, таких как общественная 

дипломатия, связи с общественностью, а также по на-

правлению информационно-психологических опера-

ций. Центр ведет активную работу по планированию 

политики на стратегическом и тактическом уровнях. 

Отметим, что используется виртуальная сеть для со-

вершенствования коммуникаций. Основной задачей 

центра является содействие развитию потенциала НА-

ТО. Центр способствует умной обороне, предлагая вир-

туальную платформу для сотрудничества и инноваци-

онных решений.  

Главной особенностью центра является его сотруд-

ничество с различными секторами, как военными, так  

и гражданскими, академическими, с использованием 

современных технологий, в том числе и виртуальных. 

Совет Европы сотрудничает с центром в целях разра-

ботки общей политики с НАТО, а также содействует 

работе центра, создавая виртуальную рабочую среду 

для привлечения международных экспертов и увеличе-

ния гибкости и доступности при современных услови-

ях. Совет Европы использует передовую технологию  

и интернет-системы для сбора, обработки и распро-

странения информации, а также поддерживает цели 

НАТО по разработке среды обучения в онлайн-режиме. 

Ультрасовременный научно-исследовательский центр  

и лаборатория являются площадкой для изучения и по-

нимания процесса принятия решений в кризисных  

и конфликтных условиях. 

Создание данного центра и его направленность мо-

жет являться доказательством того, что в настоящий 

период ведется гибридная война на территориях госу-

дарств, не являющихся прямыми участниками военных 

действий гибридной войны. Одной из ее основных со-

ставляющих является информационная технология, 

которая, в свою очередь, не имеет границ и постоянно 

модернизируется. Благодаря информационным состав-

ляющим НАТО стирает статус традиционных государ-

ственных границ, управляет восприятием ситуации, 

изменяет приоритеты в деятельности стратегических 

разведок на завоевание и удержание информационного 

превосходства, усложняет обнаружение начала инфор-

мационной операции, затрудняет создание коалиций 

против агрессора. Информационные операции ведутся 

специализированными военными и гражданскими 

структурами и включают в себя все виды информации 

и информационных систем [25]. Также НАТО придер-

живается цели создания центров данной направленно-

сти для обучения военных и гражданских лиц.  

1 июля в Норфолке (США) Латвия, Эстония, Гер-

мания, Италия, Литва, Польша и Великобритания 

подписали меморандум по созданию центра стратеги-

ческих коммуникаций в Риге [26]. В странах альянса 

подобных центров насчитывается двадцать. Три нахо-

дятся в странах Прибалтики: в Эстонии – центр зани-

мается кибербезопасностью, в Литве – энергетической 

безопасностью, в Латвии – стратегической коммуни-

кацией НАТО. Миссией центра является проведение 

исследований и разработка рекомендаций по следую-

щим направлениям коммуникации: информационные 

и психологические операции, общественные отноше-

ния и пропаганда. Центр является международной ор-

ганизацией, объединяющей Латвию, Литву, Эстонию, 

Великобританию, Италию, Германию и Польшу. США 

в проекте не участвуют, но его открытие посетил се-

натор Джон Маккейн. 

По словам Джона Маккейна, работа центра страте-

гической коммуникации НАТО будет направлена на 

распространение правды, что было сказано в контексте 

с тем, что президент России Владимир Путин осущест-

вляет программу пропаганды и дезинформации, осо-

бенно в Балтийских странах, а также на Украине   

и в странах НАТО. Также было отмечено, что в первую 

очередь дезинформации подвержена русскоязычная 

аудитория. При этом, по словам Джона Маккейна, рус-

скоязычные жители Прибалтийских стран лояльны 

своим странам и не представляют угрозы для безопас-

ности. Так, в августе 2015 года центр исследователь-

ской журналистики «Re:Baltica» обнаружил около  

40 организаций на территории Латвии, которые за три 

года получили 1,5 млн евро из фондов Российской Фе-

дерации. В ходе чего начальник полиции безопасности 

Нормундс Межвиетс пояснил, что данные организации 

используются Россией в качестве агентов информаци-

онного влияния, а их основной задачей является фор-

мирование общественного мнения, выгодного России 

для продвижения своих интересов [27]. 

В июне 2015 года центр проводил исследования на 

манипулятивные техники российской информационной 

кампании против Украины [28]. 16 июля 2015 года 
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центр представил предварительные результаты иссле-

дования «Интернет-троллинг как гибридный инстру-

мент ведения войны: случай Латвии». Исследование по 

заказу центра проводится Латвийским институтом ме-

ждународных дел в сотрудничестве с Рижским универ-

ситетом Страдыня. Исследование фокусируют на выяв-

лении организованного троллинга в интернет-СМИ  

и измерении его влияния на общественный дискурс, 

используя Латвию в качестве примера. Анализируя 

троллинг как манипулятивный инструмент в контексте 

гибридной войны, в ходе исследования Центр стратеги-

ческих коммуникаций НАТО обнаружил несколько 

новых углов, что позволит ответить на вопрос об уяз-

вимости, которая вызвана использованием интернета, 

социальных сетей и интернет-СМИ. А именно: 

– как интернет-троллинг используется в контексте 

гибридной войны; 

– какие манипулятивные методы троллинга исполь-

зуются для влияния на общественное мнение; 

– какие группы общества наиболее уязвимы для 

троллинга; 

– как определить «гибридного тролля» и какие его 

отличительные черты; 

– каковы возможные стратегии защиты для смягче-

ния деятельности троллинга. 

Чтобы понять явление троллинга и его влияние на 

общественное восприятие, был использован междисци-

плинарный подход – в том числе науки связи, социаль-

ной антропологии, политологии и опыт информацион-

ных технологий. Исследователи проанализировали 

комментарии на наиболее популярных латвийских ин-

тернет-порталах (Delfi, TVnet, Apollo), тесты которых 

проходят в фокус-группах на латышском и русском 

языках. Ожидаемые научные результаты дадут возмож-

ность оценить потенциал троллинга, а также разрабо-

тать рекомендации о том, как смягчить его последствия 

при его использовании как гибридного инструмента 

ведения войны [29]. 

Центр STRATCOM 22 июля 2015 года организовал 

семинар для гражданских служащих в Грузии. Семинар 

по стратегической коммуникации был организован со-

вместно с министерством Грузии по европейской и ев-

ро-атлантической интеграции и программой профес-

сионального развития НАТО-Грузия в Тбилиси. В се-

минаре приняли участие более 30 государственных 

служащих из различных министерств и ведомств для 

обсуждения вопроса о важности стратегических ком-

муникаций, улучшения кросс-государственной коорди-

нации и конкретных элементов центра. Цель семинара 

заключалась в углублении понимания и повышения 

эффективности применения стратегических коммуни-

каций, а также в оказании практической подготовки по 

связям с общественностью и публичной дипломатии 

центра [30]. 

По заявлению руководителя центра стратегических 

и международных исследований Джона Хамра весной 

2015 года, НАТО усиливает свою киберзащиту и четко 

указывает, что кибернетическое нападение могло бы 

повлечь за собой коллективные ответные меры. НАТО 

также активно прорабатывает вопрос о том, как отра-

жать гибридные угрозы, в том числе с помощью более 

тесной работы с ЕС, ускоряет процесс принятия реше-

ний и углубляет обмен информацией [31]. 

Посол Канады в Латвии Ален Хаусер и государ-

ственный секретарь по вопросам обороны Латвии  

Янис Сарты 8 мая 2015 года открыли программу подго-

товки при центре стратегических коммуникаций НАТО 

в Риге по преподаванию контрпропаганды, чтобы по-

мочь государствам – членам НАТО и странам Восточ-

ной Европы оценить действия в области контрпропа-

ганды Российской Федерации. Аналитики, психологи, 

военные, сотрудники разведывательных и оборонных 

структур будут проходить обучение в области анализа 

целевой аудитории, изучения групп и формирования 

мероприятий, направленных на изменения отношений  

и поведения. Данная методология позволяет также вы-

держивать эффект контрпропаганды. Программа будет 

финансироваться правительством Канады через вклад  

в центр стратегических коммуникаций в Риге. Канад-

ская поддержка, по словам премьер-министра Стивена 

Харпера, поможет украинцам лучше защитить себя от 

российской угрозы и укрепить способность центров НА-

ТО противостоять проблемам региональной безопасно-

сти в области энергетики, связи и киберобороны. 

По заявлению посла Канады Алена Хаусера, Канада 

признает угрозу, исходящую от нового типа войны  

с Россией, и в связи с этим финансирует данный про-

ект. Программа будет поставляться находящейся в Ве-

ликобритании лабораторией стратегических коммуни-

каций, которая на протяжении долгих лет работает для 

министерства обороны Великобритании и департамента 

обороны США. Данная программа является единствен-

ной лицензированной, состоит из экспертов в области 

информационной войны из семи стран и носит название 

IOTA GLOBAL. 

По словам Марка Лэйти, начальника стратегических 

коммуникаций НАТО, угроза обычной войны измени-

лась и информация может быть оружием. И вне зави-

симости от того, как она используется – как дезинфор-

мация, обман или как ложный рассказ, НАТО необхо-

димо быть в состоянии ответить на данный вызов. 

Вследствие чего данный курс улучшит способность 

действовать в информационном пространстве эффек-

тивно и в соответствии с ценностями свободного и от-

крытого общества. Также, по словам Марка Лэйти, Рос-

сия продолжает распространять дезинформацию среди 

русскоязычных о предполагаемой угрозе ЕС, что явля-

ется подтверждением для членов НАТО в необходимо-

сти создания новых инструментов противостояния. 

Кейр Джайлс, который писал об операциях рос-

сийской информационной войны для Chatham House  

в Лондоне, сказал: «Многие люди на Западе теперь зна-

комы с некоторой возмутительной пропагандой, кото-

рая приходит из Москвы и выглядит неправдоподоб-

ной. Но проблема заключается в том, что это является 

только частью многослойного и многогранного наступ-

ления России. В то же время существуют и более тон-

кие работы распространительных компаний, направ-

ленные на население прифронтовой зоны Эстонии, 

Латвии и Литвы, что является важным для эффективно-

го противостояния НАТО» [32]. 

План наращивания потенциала на 2015–2016 годы, 

разработанный в результате встречи представителей 

правительства Украины, Грузии и Молдовы, делегации 

министерства обороны Великобритании, будет сопро-

вождаться тренингами при финансовой поддержке со 

78 Вектор науки ТГУ. 2016. № 1 (35)



Е.В. Долженкова   «Роль Латвии в обеспечении информационного превосходства НАТО» 

 

стороны министерства иностранных дел Канады 

(DFATD), через глобальный фонд мира и безопасности 

(GPSF) и взносов участвующих сторон [33]. Канада 

сотрудничает с центром, оказывая поддержку Украине 

и союзникам НАТО в противостоянии российской уг-

розе в регионе, а именно поддерживает центр в эффек-

тивном решении проблем региональной безопасности, 

связанных с информационной и киберзащитой. Центр 

стратегических коммуникаций при поддержке Канады 

призван укреплять безопасность союзников и партне-

ров НАТО в Восточной Европе. Данный проект способ-

ствует укреплению потенциала НАТО в стратегических 

коммуникациях, применимых ко всем сценариям, кото-

рые формируют информационную среду и управляют 

восприятием. Стратегические коммуникации имеют 

решающее значение в урегулировании конфликтов, 

повышении уровня общественной дипломатии, сокра-

щении насилия, борьбе с терроризмом и поддержании 

мира [34]. 

Центром стратегических коммуникаций НАТО так-

же издается ежегодный журнал «Оборона стратегиче-

ских коммуникаций» в Риге. Редакцию журнала воз-

главляет доктор Стив Татхам. Создатели центра наде-

ются, что журнал будет служить в качестве учебного 

форума, где ученые и практикующие смогут поделить-

ся знаниями и идеями о стратегических коммуникациях 

с точки зрения обороны. В журнале публикуются ори-

гинальные статьи, обзорные статьи, концептуальные 

рамки, аналитические и имитационные модели, темати-

ческие и эмпирические исследования, технические за-

метки и рецензии на книги. В журнал будут включаться 

статьи по различным темам, имеющим отношение  

к НАТО, в том числе к возникающим угрозам безопас-

ности, их сценарии; военно-гражданские отношения; 

доктрины и концепции; организации и структуры; ме-

ханизмы управления и контроля; информация и гиб-

ридная война, а также другие вопросы, связанные с об-

ластью обороны и стратегических коммуникаций с точ-

ки зрения обороны. Журнал особенно заинтересован  

в публикации исследований, в которых собраны и про-

анализированы данные по информационной войне  

с помощью социальных медиа [35]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Благодаря созданию различных программ и страте-

гических центров НАТО достигает информационного 

превосходства на территории стран ЕС и стран, сотруд-

ничающих с союзом. Исследование показывает, что 

информация стала оружием, а объектом выступает мас-

совое сознание. НАТО и страны – участники альянса 

финансируют процесс создания методов и способов 

завоевания информационного пространства, а также 

механизмы воздействия на массовое сознание. Стоит 

отметить, что также ведется работа по защите собст-

венного информационного пространства, что показыва-

ет актуальность проблематики данной темы. При рас-

смотрении деятельности центра стратегических комму-

никаций НАТО в Риге видно, что основные работы ве-

дутся в области информационного поля Российской 

Федерации, где особое внимание уделяется информа-

ции со стороны России в СМИ и интернет-пространстве 

на территории других стран. Предпринятый в статье 

анализ деятельности Центра стратегических коммуни-

каций НАТО в Риге позволяет говорить о существен-

ном его вкладе в дело обеспечения информационного 

превосходства НАТО. 

Территория Латвийской Республики была выбрана 

не случайно, как и территории других стран Прибалти-

ки, где созданы центры НАТО, а по историческому на-

следию (страны бывшего СССР), геополитической со-

ставляющей и по составу населения (русскоязычное 

население). Все эти составляющие дают возможность 

изучения информационного воздействия в Латвии  

и других странах со стороны Российской Федерации 

более точно и качественно, чем на территориях других 

стран, расположенных удаленно от границ России. Не-

маловажное значение имеет русскоязычное население, 

проживающее в Латвии, способное воспринимать ин-

формационные атаки со стороны России не только без 

языкового барьера, но и с идеологической точки зре-

ния. Таким образом, территория и население Латвии 

является не только активным участником в процессе 

самого достижения информационного превосходства 

НАТО, но и является объектом исследований, который 

может находиться под действием информационного 

превосходства со стороны другого государства, имею-

щего иную информационную составляющую. 
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Abstract: Information confrontation in modern conditions is viewed together with the military struggle, political and 

diplomatic confrontation, economic competition, as well as international scientific and technological competition. Accord-

ing to propositions of the European and American political establishment, the menace of conventional war has changed 

and nowadays information can be used as a weapon – misinformation and deception in particular. Based on this proposi-

tion, NATO is committed to strengthening the potential of strategic communications, which, in their turn, promote con-

flicts resolution, peacekeeping and reduction in violence. However, the USA strives for global dominance. 

The paper regards global dominance of the USA as its presence as the NATO on the territory of the EU. It also under-

stands the US information superiority as the functioning of the NATO Center for Strategic Communications in Riga. Thus, 

the paper studies the NATO information superiority, and information component of the hybrid wars involving Latvia. 

Special attention is paid to the concept “information superiority”, and modern condition of information superiority has 

been studied in detail. The research mainly focuses on such objects of information confrontation as public opinion, infor-

mation and telecommunication systems, as well as the use of mass interactive communications in the information confron-

tation. The author describes the role of the NATO Strategic Communications Center in Riga in achieving information su-

periority of the NATO within the European Union (EU). 

The paper considers the variety of ongoing programs studying techniques of public consciousness as one of the objects 

of a hybrid war, as well as the programs aimed at dissemination of information flows beyond their own borders and protec-

tion of the information area against misinformation. 
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Аннотация: Данная статья посвящена лингвистическому анализу политических медиатекстов современного 

китайского языка. В основу лингвистического анализа положено выявление наиболее общих лексических особен-

ностей и грамматических характеристик текстов китайских СМИ. Анализ базируется на выборке текстов новост-

ного характера, освещавших события на Украине в течение 2013–2014 годов. Целью стояло выявление характери-

стик, способствующих формированию того или иного политического имиджа участников событий. 

Прежде всего в статье на основании богатого практического материала систематизируются и описываются 

лексические характеристики политических медиатекстов. Автором выявлены и описаны на реальном практиче-

ском материале такие особенности, как широкое использование публицистических штампов и клише, терминоло-

гической лексики, употребление имен собственных, а также публицистических штампов и клише. Все особенно-

сти снабжаются примерами из новостных статей.  

Также отмечается особая роль средств выражения имплицитной и эксплицитной оценочности, то есть исполь-

зование средств выразительности и контекста для выражения оценки автора к предмету медиатекста. Этой же 

функции служит использование лексики и фразеологии в переносном значении и стилистическая контаминация, 

то есть смешение разных стилей в одном тексте.  

Другой важной особенностью является широкое применение языковых возможностей «вэньяня», письменной 

формы литературного китайского языка, базирующейся на языковых принципах древнекитайского языка. Стоит 

отметить, что вэньянизмы, которые используются как на уровне лексики, так и на уровне грамматики, стали не-

отъемлемой частью грамотного письменного текста современного китайского языка. 

В статье также систематизированы данные относительно синтаксических характеристик китайских медиатек-

стов, приведена характеристика наиболее частотных синтаксических моделей.  

Результатом данного анализа стали не только выявление и обобщение отличительных особенностей новостных 

сообщений на китайском языке, но и понимание того, что содержательная сторона практически не оказывает воз-

действия на сущностные лексические и грамматические характеристики. 

 

Лингвистический анализ политических медиатек-

стов проводился посредством метода сплошного тек-

стологического анализа, направленного на выявление 

ключевых закономерностей на уровне синтагматики 

и стилистики. Методика сплошного текстологическо-

го анализа медиатекстов разрабатывалась в трудах 

таких ученых, как И.Р. Гальперин, Т.Г. Добросклон-

ская, В.Г. Костомаров, С.И. Трескова, В.И. Гильмут-

динов, В.Б. Медведев, Н.И. Клушина, С.И. Сметани-

на [1–8]. 

Лингвистический анализ состоит из нижеследую-

щих этапов: 

1) рассмотрение функциональной составляющей 

медиатекста и наиболее характерных стилистических 

особенностей; 

2) общие лексико-синтагматические особенности 

языка китайских СМИ; 

3) общие грамматические и стилистические особен-

ности языка китайских СМИ; 

4) проведение частного лексического анализа.  

Целью частного лексического анализа прежде всего 

будет являться необходимость определить наиболее 

характерную лексическую сочетаемость единиц, харак-

терную для текстов указанной выборки, далее состав-

ляется лексико-синтагматическое ядро, основанное на 

коннотативных и экспрессивно-оценочных матрицах 

исследованных текстов;  

5) проведение частного стилистического анализа. 

Целью частного стилистического анализа является 

вычленение стилистических приемов, использование 

которых наиболее характерно для текстов указанной вы-

борки, и определение их роли с точки зрения реализации 

общей коммуникативной перспективы медиатекста. 

Как известно, важной особенностью медиатекста 

является сочетание в его рамках двух функций: инфор-

мативной и воздействующей. Сочетанием основных 

функций обусловлена также и эмоционально-экспрес-

сивная окраска медиатекстов, не характерная ни для 

научной, ни для официально-деловой речи. Если ос-

новной целью сообщаемой информации является воз-

буждение определенного отношения к ней, то на пер-

вый план выдвигается экспрессия. При этом в инфор-

мационной статье, стремящейся к максимуму информа-

тивности, преобладают все же стандарты. 

Относительно информационной составляющей тек-

стов массмедийного дискурса на китайском языке 

Ю.Г. Лемешко в своем диссертационном исследовании 

отмечает: «Информационная сторона китайского офи-

циоза подчинена главной, агитационно-пропагандистс-

кой, функции, которая призвана проводить в жизнь 

идеологию и политику КПК, доводить до сведения 

многомиллионной аудитории основные партийные ло-

зунги, выдвигаемые в рамках очередной политической 

кампании» [9, c. 76]. 

Некоторые исследователи при анализе функцио-

нирования медиатекстов уделяют большое внимание  
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экспрессивному воздействию. Так, Г.Я. Солганик счи-

тает именно «социальную оценочность и эмоциональ-

ность важнейшим принципом языка публицистики», 

обусловливающим «особый характер его экспрессивно-

сти и оценочную направленность самой стандартиза-

ции» [10, c. 12, 22]. Большой вклад в понимание осо-

бенностей функционирования публицистики вложили 

такие известные ученые, как В.В. Виноградов, Р.А. Бу-

дагов, В.В. Богуславская, М.В. Дроздов, Т.М. Грушев-

ская, Л.Г. Кайда, А.В. Попова [11–17]. 

Очевидно, что как газетный текст в период зарож-

дения и становления современной журналистики, так  

и современный информационный медиатекст, особенно 

политический медиатекст, с функциональной точки 

зрения будет являться определенным балансом между 

воздействием, информированием и подчиненной пер-

вым двум функциям экспрессией.  

Отмечая общие лексические особенности языка ме-

диа, мы должны подчеркнуть, что костяк медиатекста, 

как текста общественно-политического содержания, 

будет составлять общественно-политическая и терми-

нологическая лексика. Этот лексический пласт также 

часто называют публицистической терминологией, она 

представляет собой все те субъекты и объекты обще-

ственно-политической жизни, которые, собственно,  

и становятся содержанием новостей. Высокая частот-

ность публицистической терминологии – это очень ха-

рактерный признак политического медиатекста. На-

пример: 对骚乱事件启动了刑事诉讼程序 – возбудить 

уголовное дело по факту беспорядков; 双方讨论了在当 

局与反对派对话基础上平息乌克兰局势的问题 – обе 

стороны обсуждали вопросы мирного урегулирования 

украинского кризиса на основе диалога властей и оппо-

зиции; 讨论了和平解决乌克兰危机及修改乌克兰宪法的 

前景等问题 – обсудили вопросы мирного урегулирова-

ния кризиса на Украине, а также перспективы внесения 

поправок в Конституцию Украины; 法院判决带有政 

治动机 – решение суда политически мотивировано. 

Характерным для современного китайского медиа-

текста будет широкое употребление имен собственных, 

которые наряду с общественно-политической термино-

логией несут в себе информационную функцию. Если 

говорить о политическом медиатексте, то использова-

ние имен собственных будет еще более широким, так 

как сфера политики заполнена разного рода политиче-

скими субъектами – политиками, организациями, стра-

нами и так далее. Например: 欧盟不久前向乌克兰 

派遣一个高级别代表团 – ЕС не так давно отправил на 

Украину высокопоставленную делегацию; 美国助理国 

务卿维多利亚·纽兰与美国驻乌克兰大使杰弗里·派亚特

在乌克兰基辅的独立广场 – помощник Госсекретаря 

США Виктория Нуланд и посол США на Украине 

Джеффри Пайетт; 就2013年11月在维尔纽斯召开的东部 

伙伴关系峰会发生的情况而言 – говоря о ситуации, 

возникшей на саммите «Восточное партнерство» в но-

ябре 2013 года в Вильнюсе. 

Наличие публицистических штампов и клише, кото-

рые делают текст лаконичным и емким, также является 

признаком медиатекста. Стандарты современной журна-

листики таковы, что установившиеся клишированные 

обороты публицистического текста стали не только ха-

рактерной особенностью медиатекста, но и важной осно-

вой для его создания. Публицистические штампы, о кото-

рых идет речь, – это особый разряд устойчивых выраже-

ний, которые чаще всего не несут какой-либо эмоцио-

нально-экспрессивной окраски. Так, по мнению И.Б. Го-

луб, речевые штампы избавляют говорящего от необхо-

димости искать нужные, точные слова. Они, как правило, 

ничего не вносят в содержание высказывания, ...ис-

ключение выделенных слов ничего не изменит в инфор-

мации [18, c. 24].  

С.А. Санжимитыпова отмечает, что «они удобны 

как для пишущего, так и для читающего – они обеспе-

чивают прежде всего автоматизацию процесса воспри-

ятия, облегчение коммуникации. Газетные штампы ча-

ще всего образуются из метафорических выражений, 

которые в результате частого употребления во многом 

утрачивают свою образность и становятся идиоматиче-

скими выражениями» [19, c. 45]. Например: 寻找化解 

政治危机的途径 – искать пути преодоления кризиса; 

与警方爆发流血冲突 – кровопролитный конфликт с по-

лицией; 俄罗斯政府尚未就这段录音作出回应 – прави-

тельство России все еще не отреагировало на эту звуко-

запись; 竭尽全力防止乌克兰国内冲突升级 – всеми си-

лами предотвращать эскалацию конфликта на Украине; 

各种问题都应通过和平谈判和政治对话来解决 – все 

проблемы необходимо решать посредством мирных 

переговоров и политического диалога; 反对派领袖阿 

尔谢尼·亚采纽克应进入政府 – лидер оппозиции Арсе-

ний Яценюк вошел в состав правительства; 即使持续动 

荡的乌克兰局势 – продолжающиеся на Украине бес-

порядки. 

Наряду со стилистически нейтральными публици-

стическими клише и штампами современный медиа-

текст, реализуя функцию воздействия на массового 

читателя, характеризуется использованием имплицит-

ной и эксплицитной оценочности. Имплицитная оце-

ночность заложена в значении слова, то есть импли-

цитная оценочность заключается в использовании слов 

с положительной или отрицательной окраской. Экс-

плицитная оценочность присуща обычно не конкрет-

ному слову, а его употреблению, она состоит в контек-

стуальной положительной или отрицательной окраске. 

Клушина отмечает, что «имплицитные оценки в публи-

цистике – это метафоры, эвфемизмы, «скорненные сло-

ва». К эксплицитной оценке относят такие языковые 

механизмы, как контекст, квазисинонимичная ситуация 

и квазицитата» [20, c. 277].  

Одним из частных случаев проявления имплицит-

ной оценочности является широкое использование   

в медиатекстах высокочастотной оценочной лексики, 

например разного рода эпитетов, а также синони-

мичных определений с высоким уровнем положи-

тельной или отрицательной окраски. Например:  
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美指责俄方推波助澜 – США обвинили Россию в под-

ливании «масла в огонь»; 乌克兰总统这一令人意想 

不到的行为使得大家目瞪口呆 – эти странные удиви-

тельные действия президента Украины заставили всех 

застыть в изумлении; 白宫指认，此事是俄罗斯在背后 

搞鬼 – Белый дом заявил, что все это козни России за 

спиной. 

Функцию воздействия и оценки наряду с вышеука-

занными лексическими единицами также будет нести  

в себе лексика и фразеология в переносном значении. 

Контекстное изменение лексического значения слов  

и оборотов, использование слов в нехарактерном для них 

семантическом окружении – все это является сильным 

средством усиления выразительности и, следовательно, 

усилением воздействия на читателя. Например: 

仅仅是最新的 一个插曲 – это всего лишь новый эпи-

зод; 她会请副总统拜登出马解决问题 – она может при-

гласить вице-президента Байдена взяться за решение 

этой проблемы; 这段电话录音打开了一扇窗户 – запись 

этого телефонного разговора открыла двери; 为了拉拢 

友邻，俄罗斯打出一张王牌 – чтобы перетянуть на свою 

сторону друзей, Россия достала очередной козырь. 

Еще одной характерной лексической особенностью 

медиатекста будут являться заимствования из вэньяня, 

или, как их часто называют, вэньянизмы. На лексиче-

ском уровне воздействие вэньяня на современный ме-

диатекст проявляется преимущественно в широком ис-

пользовании устойчивых фразеологических оборотов 

ченъюей. Вэньянизмы отличаются лаконичностью, но 

при этом обладают широкой семантической нагрузкой, 

что позволяет очень тонко и при этом емко выразить 

мысль. При этом элементы вэньяня зачастую не будут 

нести сильную смысловую нагрузку, то есть иметь какое-

либо содержательное значение, тогда как оценочность 

через лексические вкрапления из древнекитайского языка 

передается очень хорошо, вэньянизмы широко исполь-

зуются в качестве красочных эпитетов и метафор. 

Вэньянизмы также представлены служебными сло-

вами, предлогами, союзами, местоимениями и пр., со-

хранившимися в письменном языке из древнекитайского 

языка, но этот факт относится к грамматическим осо-

бенностям и будет описан позднее. Например: 直至6日 – 

вплоть до 6-го числа; 此次示威已逐渐失控 – на этот раз 

демонстранты потеряли контроль; 抗议者 – протестую-

щие; 然而，如今 – тем самым, в настоящий момент. 

Стилистическая контаминация, то есть смешение 

лексики разных стилей, также относится к характерным 

лексическим особенностям современного медиатекста. 

Публицистика охватывает широкий спектр вопросов 

общественной жизни, в этой связи тексты современных 

СМИ открыты для проникновения лексического мате-

риала из других стилей. При этом стоит отметить, что 

касательно политического медиатекста, стилистическая 

контаминация будет проявляться не столь значительно 

вследствие специфической семантической ориентиро-

ванности вышеуказанных текстов. Медиатекст в семан-

тическом поле «политика» очень слабо включает в себя 

элементы разговорного или научного стилей, при этом 

влияние официально-деловой лексики будет довольно 

заметным. Например: 普京说，欧盟对待乌克兰反对派 

的态度“过于温和” – Путин заявил, что отношение ЕС  

к оппозиции на Украине чрезмерно «теплое»; 

普京称这是“乱搅和” – Путин назвал все это «в одну 

кучу». 

Использование слов, образованных аббревиацией  

и аффиксацией, также можно отнести к отличительным 

чертам современного китайского медиатекста. 

Выше мы писали о доминировании в медиатексте 

общественно-политической терминологии, которую 

можно отнести к стилистически нейтральной лексике, 

при этом отмечали наличие имплицитной и эксплицит-

ной. В этой связи стоит отметить, что сочетание эмо-

ционально-окрашенной и стилистически-нейтральной 

лексики также стоит отнести к особенностям современ-

ной политической публицистики. 

Среди лексических особенностей политического ме-

диатекста также стоит выделить употребление избыточ-

ных лексических элементов. К числу таких элементов 

относят обобщающие слова и полузнаменательные гла-

голы. Обобщающие слова – это слова, которые в опреде-

ленных синтаксических условиях могли бы быть опуще-

ны – как избыточные, без всякого ущерба для содержания.  

Весьма характерным для языка СМИ является ис-

пользование конструкций с полузнаменательными гла-

голами и именем от знаменательного глагола.  

Грамматически употребление конструкций с полу-

служебными глаголами в некоторых предложениях 

публицистических текстов обусловлено тем, что при 

отглагольном имени, входящем в состав конструкций, 

могут быть определения, которые нельзя переадресо-

вать глаголу. Таким образом, полуслужебные глаголы  

в текстах китайской публицистики являются стилисти-

чески окрашенными элементами. По данным исследо-

вателей языка современной китайской прессы, наибо-

лее распространенными являются такие глаголы, как 

加以、接受、使，进行，施加、. Примеры: 在接受《生 

意人报》记者采访时说 – в интервью газете «Коммер-

сантъ» заявил; 克里姆林宫能够通过这些联系对乌克兰 

的国内外事务施加影响 – Кремль может оказывать влия-

ние на внутреннюю и внешнюю политику Украины по-

средством этих связей. 
Другой важной особенностью медиатекстов на ки-

тайском языке является использование грамматических 
элементов древнекитайского языка, что подчеркивает 
книжный характер китайского медиатекста. 

Некоторыми авторами проведена классификация 
вариантов вэньянизмов в медиатексте. Так, Т.Н. Ни-
китина в своих работах выделяет несколько их разно-
видностей. К основным вэньянизмам автор относит 
служебные слова, некоторые синтаксические конст-
рукции, а также устойчивые фразеологические соче-
тания (чэнъюи) [21, с. 144]. 

Одна из основных трудностей при анализе фраз, 

содержащих элементы вэньяня в современном публи-

цистическом тексте, заключается в том, что эти эле-

менты могут быть представлены в тексте иероглифами-
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омографами, когда одним и тем же иероглифом запи-

сываются совершенно разные значения [21, c. 65]. 

К служебным словам древнекитайского языка  

в публицистическом тексте относят:  

1) предлоги – 为、以、与、于、自、由、将、就; 

2) союзы – 则、而、虽、与;  

3) наречия – 曾、已、将;  

4) частицы – 曾、已、将;  

5) местоимения – 所、其、之、者、此、凡、如何; 

6) отрицания – 未、末、莫、否、无、非; 

7) модальные глаголы – 能、可. 

Особо стоит отметить, что лексические элементы 

вэньяня активно взаимодействуют друг с другом, обра-

зуя синтаксические конструкции, активно исполь-

зуемые в письменном китайском языке в целом  

и в медиатекстах в частности (以。。。为； 

为。。。所；不如；莫非；非。。。不可；无不). На-

пример: 决定暂停与欧洲联盟签署联系国协定之后 – 

после решения о приостановлении процесса подписа-

ния соглашения об Ассоциации с ЕС; 其中大约40人 

入院治疗 – среди них около 40 человек поступили  

в больницы для получения необходимой медицинской 

помощи; 尽管我们明白这些行为可能因挑衅而起 – хотя 

мы понимаем, что все это, возможно, произошло по при-

чине провокации; 反对派要求总统亚努科维奇下台 – 

оппозиция требует отставки Януковича; 并号召举行全 

国大罢工 – к тому же призывать к проведению общего-

сударственной забастовки; 就2013年11月在维尔纽斯召 

开的东部伙伴关系峰会发生的情况而言 – говоря о сам-

мите «Восточное партнерство», который прошел  

в Вильнюсе в ноябре 2013 года. 

На настоящем этапе проведено немало исследова-

ний как лексических, так и синтаксических особенно-

стей языка современных китайских СМИ, то есть ме-

диатекста. Определенный интерес представляет анализ 

синтаксиса общественно-политических текстов, кото-

рый провела Ю.Г. Лемешко в своей диссертации «Язык 

китайского общественно-политического текста». [9,  

c. 26–29]. На наш взгляд, приведенный автором анализ 

можно обобщить и рассматривать как наиболее харак-

терные синтаксические особенности медиатекстов: 

1. Конструкции, в которых сказуемое обозначает 

действие, направленное на объект. Подлежащее являет-

ся субъектом действия, сказуемое выражено транзи-

тивным глаголом со значением действия, направленно-

го на объект, а дополнение – объект действия.  

2. Конструкции, в которых сказуемое указывает на 

отношения. Такие предложения передают отношения 

тождества, соотношения, подобия, соответствия. Обычно 

подлежащее – это субъект или субъекты отношений, 

сказуемое передает суть отношений, а послеглагольный 

компонент – «объект отношений». 

3. Конструкции, в которых сказуемое указывает на 

состояние подлежащего и процесс. Обычно процесс 

или состояние передается сказуемым, а подлежащие – 

это субъект, находящийся в том или ином состоянии 

или подвергающийся тому или иному процессу. 

4. Конструкции, в которых сказуемое указывает на 

появление, существование. В позиции подлежащего  

в таких предложениях будет стоять слово или словосо-

четание со значением места, сказуемое – процесс появ-

ления, а дополнение – субъект, то есть то, что появи-

лось или существует.  

5. Конструкции, в которых сказуемое указывает на 

вмешательство субъекта в чужие дела. Главной особен-

ностью такого предложения является использование 

каузативных глаголов в качестве сказуемого. Подле-

жащее будет выражать субъект каузации, то есть то, 

что побуждает к действию, а дополнение – объект кау-

зации, то еcть то, на что направлено действие, и одно-

временно субъект второй ситуации, формируемой 

субъектом каузации. 

6. Конструкции, в которых сказуемое имеет значе-

ние «дать кому-либо что-либо». Подлежащее – это 

субъект действия, сказуемое – действие со значением 

передачи чего-либо, которое управляет двумя дополне-

ниями: адресат передачи и объект передачи. 

7. Конструкции, в которых сказуемое указывает на 

движение подлежащего в определенном направлении. 

Подлежащее в таком предложении стандартно является 

субъектом действия, сказуемое чаще всего выражено 

глаголом движения, объект действия – это начальная 

или конечная точка движения. 

8. Конструкции, в которых сказуемое имеет значе-

ние «превратить что-либо во что-либо». Подлежащее  

в таком предложении – это субъект, осуществляющий 

превращение, сказуемое – само превращение, при этом 

оно зачастую управляет двумя дополнениями, одно из 

которых cо значением «объекта превращения», как 

правило, выносится в препозицию сказуемому, а второе 

показывает, во что был превращен объект.  

9. Конструкции, в которых сказуемое имеет значение 

«поместить что-либо куда-либо». Подлежащее – это 

субъект, осуществляющий перемещение, сказуемое – 

процесс перемещения, оно управляет двумя дополне-

ниями, первое дополнение имеет значение объекта пере-

мещения и обычно занимает позицию перед сказуемым, 

второе – место, в которое осуществляется перемещение. 

10. Конструкции, в которых сказуемое имеет значе-

ние «соединить что-либо с чем-либо». Подлежащее – 

субъект действия, сказуемое – процесс соединения, 

дополнения, как правило, стоят в препозиции сказуе-

мому с предлогами 把／将 или 同。. 

11. Конструкции, в которых сказуемое указывает на 
постоянное свойство субъекта, в таких предложениях 
сказуемое обычно качественное, выражающее постоян-
ный признак или свойство субъекта. 

12. Конструкции, в которых сказуемое имеет значе-
ние деятельности, направленной на конкретный объект; 
сказуемое – конкретное действие, дополнение – объект 
действия. 

13. Конструкции со сказуемыми, вводящими или 

оценивающими информацию. Подлежащее обычно 

субъект, производящий оценку, сказуемое – модальная 

конструкция, вводящая оценку. 

14. Пассивные конструкции в общественно-полити-

ческих текстах.  
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Частный лексический и частный стилистический 

анализ использованной нами выборки показал, что тек-

сты, описывающие события на Украине, выбранные 

нами для определения оценочной тональности китай-

ских СМИ с целью дальнейшего выявления политиче-

ского имиджа РФ, не отличаются какими-либо особен-

ностями, выходящими за пределы основных лексико-

синтаксических и стилистических особенностей медиа-

текстов, описанных выше. Все эти тексты написаны 

преимущественно по канонам современной интернет-

журналистики и, будучи соотнесенными с публицисти-

ческим стилем речи, несут в себе информационно-

воздействующую функцию. С точки зрения лексики 

они в равной степени имеют все вышеперечисленные 

характеристики, а с точки зрения синтаксиса – в тек-

стах выборки в равной степени встречаются все выше-

перечисленные синтаксические конструкции. 
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LINGUISTIC DESCRIPTION OF MODERN CHINESE POLITICAL MEDIA TEXT 
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Keywords: syntactic characteristics of Chinese media texts; lexical peculiarities of Chinese political media text. 

Abstract: This study presents the linguistic analysis of modern Chinese political media texts. The linguistic analysis fo-

cuses on the most common features of the lexical and grammatical characteristics of Chinese media texts. The analysis is 

based on the sampling of the news texts that were covering the events in Ukraine for years 2013–2014. The objective of 

the research was to identify characteristics that form a political image of the participants of these events. 

First of all, based on the evidence of immense practical material, the paper classifies and describes lexical characteristics 

of political media texts. The author distinguishes and describes such peculiarities as wide use of journalistic clichés and stock 

phrases, terminology, and proper names. All characteristics are shown in the examples from the newspaper articles. 

A specific function is performed by the expressions of implicit and explicit evaluativity, i.e. use of expressive means 

and the context to express the author’s attitude towards the subject of the media text. The same function is performed by 

the use of the vocabulary and phraseology in figurative meaning and stylistic contamination or mix of different styles in 

one text. 

The other important peculiarity is a wide use of linguistic opportunities of “wényán”, a written form of Putonghua, 

based on the linguistic principles of Old Chinese. It is worth mentioning that wényánizms – used both in vocabulary and 

grammar – have become an inherent part of a correct written text in modern Chinese. 

The paper also classifies the data regarding syntactic characteristics of Chinese media texts, describes the most fre-

quent syntactic models. The result of the analysis is not only identification and generalization of the distinctive features of 

news reports in Chinese, but also the understanding of the fact that contents do not largely influence the essential lexical 

and grammatical characteristics. 
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Ключевые слова: системная природа термина; терминосистема уголовного права; англоязычные термины уго-

ловного права; синонимия терминов; полисемия терминов; антонимия терминов; genus proximum et differentia 

specifica; родовидовые отношения терминов. 

Аннотация: Количество терминологических исследований в последние годы значительно увеличилось, что от-

носится к исследованиям как естественно-научных, так и гуманитарных терминологий. К последним следует от-

нести и рассматриваемую в статье англоязычную терминологию уголовного права. Одной из главных причин это-

го явления можно выделить потребность каждой страны в подготовке квалифицированных кадров, которые, по-

мимо знания своей узкой специализации, также могли бы работать в глобальном пространстве, а значит, владели 

бы иностранными языками и в первую очередь хорошо знали бы профессиональную терминологию в этих языках. 

Однако, несмотря на то что в последние десятилетия появляется все больше исследований, посвященных разным 

вопросам терминоведения, в том числе системной природе терминов разных наук, англоязычная терминология 

уголовного права не была в достаточной степени изучена, что создает значительный простор для исследований.  

В настоящей статье рассматривается тезис о системной природе терминов этой терминологии через изучение сле-

дующих явлений: взаимообусловленности терминов, реализации родовидовых отношений, отношений синонимии 

и антонимии. В результате проведенного анализа удалось установить, что хорошо развитые родовидовые отноше-

ния терминов уголовного права, а также развитая синонимия в данной терминологии и ярко выраженные отноше-

ния противоположности подтверждают тезис о системной структуре терминологии. При этом отмечается, что си-

нонимические цепочки могут иметь определенную длину, а отношения антонимии выражаются как лексически, 

так и морфологически. Кроме того, в статье рассматривается еще одна специфическая черта данной терминоси-

стемы – полисемия терминов, которая, по мнению некоторых исследователей, является негативным явлением 

языка. Приводится обзор исследований по этому вопросу и делаются основные выводы о количестве поли- и мо-

носемантических терминов. 

 

Сегодня, когда языки и культуры соприкасаются все 

теснее, значение терминологических исследований едва 

ли можно переоценить. Кроме того, в настоящий мо-

мент и общество, и язык переживают так называемый 

информационный взрыв, что неизбежно обращает вни-

мание на роль терминов и терминологии [1, c. 8]. Что 

же касается непосредственно юридической терминоло-

гии, юриспруденция и право всегда были и остаются 

базой межличностных, общественных и межгосударст-

венных отношений [2, c. 294].  

Одним из существующих подходов к изучению 

любых терминологий является типологический под-

ход, который предполагает выделение типов терминов  

с точки зрения определенных аспектов. При этом от-

мечается, что проблематика типологических исследо-

ваний терминологии остается не до конца изученной, 

нет единого метода ее изучения, а работы по типоло-

гии терминов и терминосистем описывают лишь 

группы определенных слов. Таким образом, в предме-

тах описания, целях, методиках, алгоритмах работы 

нет единой теории [3, c. 192]. Существует также мне-

ние, что изучение свойств лингвистических универса-

лий является предтипологией [4, с. 151]. В данной ста-

тье, вслед за А.Г. Анисимовой, термин типология ис-

пользуется в узком смысле, то есть имеется в виду 

исследование терминологического материала на при-

мере различных типов терминов, объединенных в еди-

ную систему [5, c. 1].  

Системная природа термина в целом (и термина 

уголовного права в частности) является важнейшим 

свойством, требующим рассмотрения. Системность 

понимается как взаимообусловленность термина дру-

гими элементами терминологии, при этом каждая из 

таких единиц занимает в этой системе определенное 

место и обладает определенным и уникальным значе-

нием [6, c. 101]. В терминологии уголовного права сис-

темность можно проиллюстрировать на примере тер-

минов oath, perjury, statement, witness, testimony [7]:  

оath – swearing to the truth of the statement; if one 

makes a statement under oath and knows it to be false, one 

may be subjected to a prosecution for perjury or other legal 

proceeding;  

perjury – criminal offense of making false statements 

under oath or affirmation;  

statement – a declaration of fact; an allegation by a wit-

ness [7]; 

witness – one who gives evidence in a cause before  

a court and attests or swears to facts or gives or bears testi-

mony under oath;  

testimony – statement made by a witness, under oath, 

usually related to a legal proceeding or legislative hearing. 

Иными словами, дефиниция термина oath основыва-

ется на определении термина perjury, который опреде-

ляется через термин statement, который, в свою очередь, 

имеет в своей дефиниции термин witness, тогда как wit-

ness определяется через термин testimony. Дефиниция 

термина testimony отсылает обратно к термину oath.  

Похожая картина наблюдается и в отношении тер-

минов felony, misdemeanor, penalty, punishment, sanction, 

crime [7]:  

felony – generic term employed to distinguish certain 

high crimes from minor offences known as misdemeanors;  
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misdemeanor – a class of criminal offences consisting 

of those offenses less serious than felonies and which are 

sanctioned by less severe penalties;  

penalty – sanction, usually an amount of money, im-

posed as punishment for civil or criminal wrongdoing;  

punishment – sanctions imposed on a person because 

that person has been found to have committed some act;  

sanction – a punishment for violation of accepted norms 

of social conduct, which may be of two kinds: those which 

redress civil injuries, and those that punish crimes;  

crime – any act which the sovereign has deemed contra-

ry to the public good…they include felonies and misde-

meanors.  

Как видно из приведенных дефиниций, определение 

термина felony дается через термин misdemeanor, в оп-

ределении которого упоминается термин penalty, кото-

рый, в свою очередь, определяется через термин pun-

ishment, а punishment определяется через термин sanc-

tion. Дефиниция термина sanction отсылает к термину 

crime, а его дефиниция содержит термин felony.  

Анализируя системную природу термина, помимо 

взаимообусловленности терминов, нельзя не упомянуть 

также о принципе genus proximum et differentia specifica, 

сформулированном для терминоведения О.С. Ахмано-

вой [8] и означающем, что термин в терминологии, бу-

дучи ее частью, находится в родовидовых отношениях 

с другими терминами. Иначе говоря, видовой термин 

обозначает некий индивидуальный признак, в то время 

как родовой термин выражает некоторое общее для 

всех видовых терминов понятие [5, c. 102].  

В исследуемой терминологии принцип genus 

proximum et differentia specifica может быть проиллюст-

рирован на примере термина abuse. На рисунке 1 пред-

ставлены отношения между родовым термином abuse  

и видовыми терминами child abuse, sexual abuse  

и spousal abuse. Последний из видовых терминов,  

в свою очередь, является родовым для терминов  

physical spousal abuse, sexual spousal abuse и psychologi-

cal spousal abuse. 

Другим примером служит термин sentence (рисунок 2), 

который является родовым термином для prison sen-

tence и non-prison sentence. При этом prison sentence 

является родовым термином для suspended prison sen-

tence, determinate prison sentence, indeterminate prison 

sentence и life prison sentence. Non-prison sentence не 

является родовым для терминов fine, probation, com-

munity service, однако он входит в семантическое по-

ле «non-prison sentence» в рамках правовой системы 

Англии.  

Подобных примеров можно было бы с легкостью 

привести большое количество, что свидетельствует  

о том, что в терминологии уголовного права хорошо 

развиты отношения, построенные по принципу genus 

proximum et differentia specifica.  

Уникальной семантической чертой терминологии 

уголовного права, которая также свидетельствует  

о системной природе термина, является большое коли-

чество терминов-синонимов. Примерами могут послу-

жить термины, называющие базовые понятия, описы-

вающие состав преступления:  

corpus delicti / crime component/body of crime – со-

став преступления:  

mens rea / criminal intent / criminal intention / criminal 

mind / mental element – субъективная сторона преступ-

ления; 

actus reus / objective element/objective side – объек-

тивная сторона преступления.  

Синонимами также представлены виды преступле-

ний по степени тяжести: 

misdemeanours / minor crimes – преступления малой 

или средней тяжести;  

felonies / high crimes – тяжкие преступления;  

 

 

 
 

 

Рис. 1. Родовидовые отношения на примере термина abuse 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Родовидовые отношения на примере термина sentence 
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seriousness of a crime / gravity of a crime/gravity of  

an offence / degree of a crime – степень тяжести преступ-

ления. 

Кроме того, существуют синонимы для следующих 

понятий:  

совокупность преступлений – cumulative punishment / 

consolidated sentencing / accumulative sentence;  

невменяемость – criminal incapacity / nonimputability;  

рецидив – repeated / repetitive crime;  

умышленное преступление – aforethought / deliberate / 

intended / intentional / willful crime;  

помещение под стражу – imprisonment/incarcera-

tion/custodial. 

Термины, обозначающие участников уголовного 

процесса, также представлены в языке рядом синонимов:  

обвиняемый – defendant / accused / offender / convict;  

виновное в преступлении лицо – offender / criminal / 

misdemeant;  

преступник – criminal / felon/ offender / perpetrator / 

infringer / delinquent. 

Существует несколько объяснений существования 

многочисленных синонимов в исследуемой терминоло-

гии: во-первых, как и любая другая терминология гу-

манитарной сферы, терминология уголовного права 

выражает многообразие взглядов на то или иное явле-

ние, каждый из которых имеет право на существование 

и на терминирование этого явления. Во-вторых, в про-

цессе своего становления терминология активно взаи-

модействовала с общим языком, поэтому ряд терминов 

был повторно заимствован, несмотря на то что опреде-

ленный термин, называющий явление, уже существо-

вал. При этом абсолютное большинство юридических 

терминов (порядка 70 %) были заимствованы либо из 

латинского языка, либо из французского в среднеанг-

лийский период, а ряд терминов относится к исконной 

англо-саксонской лексике [9, c. 20]. Так или иначе, си-

нонимия наряду с омонимией, неточностью в дефини-

ции и синонимическим варьированием форм терминов 

является, по мнению некоторых исследователей, нега-

тивным явлением, которое не способствует, а препятст-

вует развитию терминологии. Некоторые терминоведы, 

к примеру Е.Н. Толикина [10], считают терминологиче-

скую синонимию негативным явлением. Другие уче-

ные, к примеру В.А. Татаринов [11], Е.А. Федина [12], 

относятся к явлению синонимии положительно и утвер-

ждают, что термины-синонимы полезны, поскольку ка-

ждый из них по-разному раскрывает содержание поня-

тия. В.М. Лейчик оценивает [13] наличие синонимов  

в терминологии как закономерный результат развития 

науки и увеличения объема научного знания об объекте. 

В целом вопрос о синонимии в терминоведении остается 

открытым, поскольку существует мнение С.И. Щерби-

ной [14], что в терминологиях могут присутствовать 

лексические дублеты, но не синонимы.  

Тем не менее представляется крайне важным иссле-

довать и попытаться систематизировать существующие 

синонимы для последующего их корректного употреб-

ления при переводе с английского языка на русский  

и с русского на английский, а также для практических 

целей преподавания.  

Говоря о синонимии терминов, нельзя не сказать и о 

полисемии, то есть о многозначности терминов. Со-

гласно одному из отцов-основателей терминоведения, 

Д.С. Лотте [15, c. 5], термин должен быть моносеман-

тическим, однако это требование далеко не всегда вы-

полняется. Так, в исследуемой терминологии присутст-

вует значительное количество полисемантических тер-

минов [7]:  

Abuse: 1. Harm; 2. Injury; 3. Damage; 4. Neglect; 

5. Mental, physical, and / or emotional mistreatment;  

Accusation: 1. A charge against a person or corporation; 

2. In broader sense includes indictment, presentment, in-

formation and any other form in which a charge of crime or 

offense can be made against an individual; 3. Formal 

charge of having committed a criminal offense, made 

against a person in accordance with established legal pro-

cedure and not involving the grand jury;  

Justification: 1. Just cause or excuse; 2. Just, lawful ex-

cuse for an act; 3. Reasonable excuse.  

Однако исследование показало, что большинство 

терминов (порядка 82 %) обладают лишь одним значе-

нием, к примеру, murder, robbery, burglary [7]:  

murder – a common law offense of unlawful homicide;  

robbery – forcible stealing;  

burglary – at common law, an actual breaking to  

a dwelling, in the nighttime, with intent to commit a felony. 

Тот факт, что подавляющее большинство терминов 

являются моносемантическими, вполне закономерен: 

еще Д.С. Лотте утверждал, что термин, в отличие от сло-

ва общего языка, должен обладать ограниченным и за-

крепленным содержанием [15, c. 5]. Другой отец-

основатель советской школы терминоведения, А.А. Ре-

форматский, отмечает, что термины, будучи специаль-

ными словами с ограниченным назначением, стремятся 

быть однозначными, поскольку они называют вещи  

и выражают понятия [16, c. 110]. 

В целом термины права, обладающие множеством 

значений, представляют определенную трудность при 

обучении англоязычному языку для специальных целей 

[17, c. 91]. 

Сегодня все чаще опровергается требование одно-

значности термина при обращении к терминологиям, 

в которых достаточно распространена полисемия [18, 

c. 42]. Бытует также мнение, что существует прямая 

корреляция между степенью изученности предмета  

и развитостью системы многозначности в соответст-

вующей терминологии. Кроме того, отмечается, что 

полисемия термина является одним из лингвистических 

средств фиксации изучаемого предмета в материальной 

культуре [19, c. 48, 49]. Наконец, высказывается мнение 

о том, что одним из характерных свойств терминологии 

гуманитарных наук является семантическая вариатив-

ность [19, c. 53]. Таким образом, несмотря на существо-

вание требования моносемичности к термину, полисе-

мия неизбежно имеет место в терминологиях гумани-

тарных наук в целом и в терминологии уголовного пра-

ва в частности и, более того, является ее специфиче-

ской особенностью. Исследователи отмечают, что про-

блема полисемии наиболее остро стоит именно в тер-

минологиях гуманитарных наук и в меньшей степени – 

в науках точных и естественных [20, c. 46].  

Помимо отношений сходства, в данной терминоло-

гии присутствуют и отношения противоположности, 

которые также являются доказательством системной 

природы термина:  

crime – punishment (преступление – наказание);  
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claimant – defendant (истец – ответчик);  

offender – victim (преступник – жертва);  

guilty – innocent/crimeless (виновен – невиновен);  

major – minor (crimes) (тяжкие преступления – пре-

ступления небольшой тяжести);  

mortal – non-fatal (влекущее смерть – не влекущее 

смерть);  

uxoricide – mariticide (женоубийство – мужеубийство);  

(objection) sustained – (objection) overruled (протест 

принят – отклонен); 

Local / minor court – Supreme court (суд низшей ин-

станции – суд высшей инстанции). 

Антонимы, выраженные морфологически, встреча-

ются в данной терминологии в среднем в два раза чаще, 

чем выраженные семантически:  

direct evidence – indirect evidence (прямые и косвен-

ные улики);  

lawfull – unlawfull, lawless (законный и незаконный);  

remitted punishment – unremitted punishment (отло-

женное наказание и вступившее в силу);  

sexual – non-sexual (crime) (половые преступления – 

неполовые преступления);  

fatal – non-fatal (crime) (причинение смерти / пре-

ступление против жизни – прочие преступления);  

indictable – non-indictable (crime) (подлежащий су-

дебному преследованию – не подлежащий судебному 

преследованию);  

dispensable – indispensable (несущественный – не-

отъемлемый);  

insane – sane, non-insane (невменяемый – вменяе-

мый); statement – misstatement (заявление – ложное за-

явление);  

detected – non-detected (установленный – невменяе-

мый);  

disclosure – non-disclosure (разглашение – неразгла-

шение);  

suit – non-suit (иск – прекращение дела по иску / от-

клонение иска);  

interference – non-interference (вмешательство – не-

вмешательство);  

corroborated – uncorroborated (подкрепленный – не-

подкрепленный);  

use – misuse (должное использование – недолжное 

использование);  

molestation – non-molestation (покушение / домога-

тельство – запрет на беспокойство). 

На примере терминов sane – insane – non-insane хо-

рошо видно, насколько в английском языке развита 

грамматическая антонимия. Помимо пары sane – insane 

существует другая пара: insane – non – insane, хотя тер-

мины sane и non-insane имеют одинаковый план содер-

жания. 

Итак, подводя итоги, отметим еще раз, что гипотеза 

о системной природе англоязычной терминологии уго-

ловного права подтверждается, во-первых, взаимообу-

словленностью терминов и развитыми родовидовыми 

отношениями по принципу genus proximum et differentia 

specifica, во-вторых, хорошо развитыми синонимиче-

скими и антонимическими отношениями. Синонимиче-

ские цепочки могут образовывать от двух до шести 

звеньев со средней длиной в три термина. Морфологи-

чески выраженная антонимия встречается в среднем  

в два раза чаще, чем выраженная лексически. Наконец, 

термины уголовного права в основном являются моно-

семантическими (82 % всех терминов), однако полисе-

мия является достаточно примечательной особенно-

стью этой терминосистемы. В целом все перечислен-

ные выше особенности также попадают под типологи-

ческое описание терминосистемы уголовного права 

[21], то есть исследование типов терминов с точки зре-

ния разных аспектов.  
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tions of terms. 

Abstract: Recently, the number of terminological research has increased significantly; it refers to research of both natu-

ral sciences and humanities terminology. The latter should include the English criminal law terminology considered in this 

work. One of the major reasons for this phenomenon can be identified as the need of any country in training highly-

qualified employees who, along with deep knowledge of their profession, would be able to work in the global environment 

and therefore be proficient in the foreign languages, which also means knowledge of professional terminology in these 

languages. However, despite the fact that a growing number of studies has been recently done on various issues of termi-

nology, including the systemic nature of terms in various sciences, the English terminology of criminal law has not been 

sufficiently studied, which creates a considerable scope for the research. This paper considers the thesis on  

the systemic nature of these terms through studying the following phenomena: interdetermination of terms, realization of 

genus-species relations, synonymic and antonymic relations. As the result of the analysis it was discovered that well-

developed genus-species relations of criminal law terms, as well as the developed synonymy in this terminology and clear-

ly defined relations of the opposites confirm the thesis of the systemic structure of the of terminology. It is also noted that 

a synonymic chain may have a certain length, and the antonymic relations are expressed in lexis and morphology. More 

over, the work analyzes one more specific feature of this terminological system – multiple meaning of a term which is 

considered by some researches to be the negative linguistic phenomenon. The author reviews the researches on this issue 

and draws the main conclusions on the number of multiple meaning and monosemantic terms. 
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Аннотация: В статье рассматривается соотношение двух семиотических сущностей – концепта и понятия, ко-

торые получили неоднозначную трактовку в современных лингвистических и философских исследованиях. Целью 

настоящей работы является рассмотрение взаимосвязи концепта и понятия на примере языковых знаков из облас-

ти правовой коммуникации. В работе рассматриваются две диаметрально противоположные точки зрения на со-

отношение концепта и понятия. В работе отмечается, что ряд исследователей отождествляют данные понятия, в то 

время как другие пытаются их разграничить, исходя из различных критериев. Если первые в обоснование своей 

позиции приводят такие критерии, как этимология слов, контекстуальная взаимозаменяемость, вторые, к которым 

следует отнести и представителей когнитивной лингвистики, свою позицию обосновывают с опорой на взгляды 

Аристотеля, Платона и ряда средневековых схоластов о разграничении чувственного и рационального познания.  

В работе автор опирается на концепцию, получившую развитие в трудах А.М. Каплуненко, который говорит об 

эволюции форм знания – от концепта к термину. Автор приходит к выводу о необходимости разграничения кон-

цепта и понятия по степени согласования признаков, которые приписываются анализируемому объекту или явле-

нию. Понятие рассматривается как ментальная сущность с четкими смысловыми границами, а концепт представ-

ляет собой размытое семиотическое образование, которое несет как естественно-рассудочное знание, присущее 

понятию, так и феноменологические переживания, основанные на индивидуальном опыте и знаниях субъекта 

коммуникации. 

 

В научной литературе различных отраслей знания 

нередко можно встретить исследования, посвященные 

разграничению таких семиотических сущностей, как 

концепт и понятие. Некоторые их отождествляют, дру-

гие пытаются дифференцировать их признаки, доказы-

вая принципиальные различия между ними. Целью на-

стоящей работы является рассмотрение их соотноше-

ния на примере языковых знаков из области правовой 

коммуникации. 

Дифференциальным признакам концепта и понятия 

посвящено немалое число публикаций, авторы которых 

апеллируют к различным основаниям их разграничения 

либо, наоборот, утверждают их тождество. Рассмотрим 

две точки зрения, отличающиеся крайним поляризмом. 

1. Понятие = концепт. Концепт – явление того же 

порядка, что и понятие [1–3]. По своей внутренней 

форме в русском языке слова «концепт» и «понятие», 

как пишет Ю.С. Степанов, одинаковы: концепт являет-

ся калькой с латинского conceptus – «понятие», от гла-

гола concipere «зачинать», т. е. значит буквально «поня-

тие, зачатие»; понятие от древнерусского глагола поя-

ти «схватить, взять в собственность, взять женщину  

в жены» буквально значит, в общем, то же самое [4].  

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» [5, 

с. 384] понятие определяется как мысль, отражающая  

в обобщенной форме предметы и явления действитель-

ности посредством фиксации их свойств и отношений. 

Понятие (концепт) – явление того же порядка, что  

и значение слова, но рассматриваемое в несколько иной 

системе связей; значение – в системе языка, понятие –  

в системе логических отношений и форм, исследуемых 

как в языкознании, так и в логике. 

Как пишет В.З. Демьянков, термины понятие и кон-

цепт – исторические дублеты, русское понятие кальки-

рует латинское conceptus. В большинстве случаев термин 

«концепт» употреблялся в значении «понятие», хотя  

и сегодня нет его устоявшейся артикуляции [6; 7].  

Отождествление понятия и концепта, возможно, 

восходит к разработке теории концепта, начало которой 

положил русский философ С.А. Аскольдов-Алексеев 

[8], понимавший концепт как «содержание акта созна-

ния», как «мысленное образование, которое замещает 

нам в процессе мысли неопределенное множество 

предметов одного и того же рода» [9].  

В русской языковой традиции данные термины не-

редко сосуществуют без разграничения их содержания. 

Приведем примеры высказываний со словосочетанием 

«суверенная демократия»: 

Концепт «суверенной демократии» (sovereign 

democracy) активно использовался в политическом дис-

курсе времен «холодной войны». Особенно активно по-

нятие «суверенная демократия» использовалось  

и используется на Тайване [10].  

Об отождествлении концепта и понятия в англий-

ском языке свидетельствуют примеры употребления 

термина «concept» рядом с языковыми знаками, обла-

дающими признаками научных понятий: 

One reason for wanting to operationalise the concept  

of deviance is that we need to think clearly about how peo-

ple actually arrive at the criteria used to classify various 

forms of deviance [11]. 

Речь идет о девиантном поведении, которое даже 

для представителей разных научных направлений 

(криминологов, психологов, социологов и т. п.) облада-

ет рядом непреходящих, то есть неизменных в условиях 

научной эпистемы, признаков [12; 13], то есть обладает 

всеми признаками понятия.  

В англоязычном юридическом дискурсе языко-

вой знак deviance встречается и в сочетании с лек-

семой notion: 

What function does the notion of deviance play in  

society? [14]  

В обоих примерах не усматривается принципиаль-

ной разницы между объемом и содержанием deviance. 
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Скорее всего, речь идет просто об отождествлении двух 

терминов – concept и notion в рамках одной дискурсив-

ной практики. Поэтому нередко английское concept на 

русский язык переводят как понятие. Рассматривая 

соотношение concept и notion в английском языке,  

А.М. Каплуненко допускает, что первое слово функ-

ционирует в гуманитарных науках, а второе – в точных 

[15], хотя О.А. Турбина, например, полагает, что тер-

мин «концепт» в западной науке до сих пор остается 

единственным [16]. Как показал анализ фактического 

материала, notion чаще употребляется в технических 

текстах, в то время как concept регулярно обнаружива-

ется в текстах гуманитарной направленности. При пе-

реводе обоих имен на русский язык наиболее верным 

эквивалентом будет единица «понятие». 

Детерминированность концепта индивидуальным 

сознанием, расширение его объема за счет феноменоло-

гических признаков способствовали формированию 

другого подхода к соотношению понятия и концепта.  

2. Понятие ≠ концепт. Сторонники данной точки 

зрения расходятся в критериях дифференциации дан-

ных терминов. Так, О.А. Турбина пишет, что наиболее 

распространено объяснение различий в значениях двух 

терминов тем, что понятие высвечивает преимущест-

венно общефилософский, а концепт – лингвистический 

аспект значения [16]. Многие представители когнитив-

ной лингвистики полагают, что структура концепта 

шире, чем структура понятия. Понятие вместе со всеми 

его признаками, отличающимися конкретностью и от-

ражающими специальные знания определенной облас-

ти, составляет ядро концепта. В качестве критерия раз-

граничения концепта и понятия В.А. Колесникова 

предлагает стилистические характеристики текста,  

в котором функционирует языковой знак: в научном 

тексте преобладают понятия, а в публицистическом – 

концепты [17]. 

Похожее соотношение концепта и понятия мы нахо-

дим в работе К.А. Квасовой [18]. Исследователь отме-

чает, что концепты реализуют свои потенциальные 

смыслы всегда в рамках определенного контекста,  

в котором они приобретают дополнительные признаки, 

которых нет у понятия. Появление у понятия новых 

когнитивных свойств и признаков, эмоционального 

компонента, разного рода созначений, в результате ко-

торых нарушается его стройность, логическая стро-

гость, позволяет говорить о процессе его перехода  

в область концепта [18].  

По словам С.Н. Плотниковой, наличие в русском 

языке двух слов позволяет употреблять «понятие» для 

обозначения смысла как научного конструкта (напр., 

«солнце», «звезда» как астрономические понятия),  

а «концепт» – для обозначения смысла как культурно-

го продукта определенного языкового сообщества, 

т. е. наивного смысла («солнце», «звезда» в их обы-

денном понимании) [19, с. 196], то есть автор проти-

вопоставляет концепт и понятие по признакам науч-

ность vs. наивность.  

Точка зрения представителей когнитивной лингвис-

тики о необходимости разграничения концепта и поня-

тия основывается на противопоставлении чувственного 

и интеллектуального познания, на которое обращали 

внимание Аристотель, Платон, средневековые схоласты 

Августин, П. Абеляр, Фома Аквинский и другие. Как 

отмечал Платон, чувственное познание выступает как 

вторичное, несущественное, потому что информирует 

нас лишь о кажущемся бытии. Истинное познание – это 

познание разумное. Концепты как результат чувствен-

ного познания – воображаемые конструкты, содержа-

ние которых индивидуально, в то время как понятия 

или идея – то постоянное и устойчивое, что не дано 

чувственному восприятию [20].  

Наиболее последовательно идея разграничения кон-

цепта и понятия развивается в работах А.М. Каплунен-

ко [15; 21; 22], который рассматривает данные знаки  

в рамках триады «концепт-понятие-термин». Концепт 

как феноменологическая сущность характеризуется 

многообразием признаков, положенных в основу его 

выделения. Это форма знания с большим объемом, но 

бедным содержанием в силу отсутствия единства точек 

зрения коммуникантов и выделения ими различных 

феноменологических признаков [15]. Вокруг феноме-

нологических признаков концепта организуется Дис-

курс Различий, участники которого, опираясь на инди-

видуальный опыт познания мира, не могут согласовать 

свои позиции [15].  

Рассмотрим пример феноменологического осмысле-

ния знака «народовластие» на уровне сознания наивно-

го носителя языка: 

Принцип Народовластия является Духом ПРАВА, 

как возведенной в Закон воли народа. Этим духом 

должно быть пронизано все Законодательство России. 

В результате того, что народ отчуждается от Вла-

сти, государство становится орудием олигархов  

и служит им, а не народу – обществу [23]. 

В высказывании явно прослеживается особый, ин-

дивидуальный характер переживания знака народовла-

стие. Автор жалобы намеренно обращается в своем 

дискурсе к данному концепту, который активизирует  

в сознании такие понятия, как отсутствие эксплуатации 

человека человеком, социальная справедливость, власть 

простого народа, избегая понятия демократии, чаще 

ассоциируемого в российской культуре с неудавшими-

ся либеральными реформами [24]. Народовластие фик-

сирует идеологическое поле, в рамках которого актуа-

лизируется оппозиция народ-не-народ. Понятийную 

составляющую концепта в интерпретации автора жало-

бы можно выразить следующей пропозицией: Народо-

властие – это воля народа, возведенная в Закон, участие 

народа в управлении государством, задача которого - 

служить народу. Индивидуальный контекст интерпре-

тации, переживание концепта на основе феноменологи-

ческого опыта обусловливает размытость содержания, 

отсутствие неизменных признаков.  

Понятие лишено различий, обусловленных феномено-

логичностью концепта, сводя все векторы интерпретации 

в одной точке, а его содержание представляет собой сово-

купность признаков, отобранных из концептов и приня-

тых в результате общественной конвенции [15]. 

Таким образом, концепт и понятие можно разграни-

чить по степени согласования признаков, которые при-

писываются объекту или явлению. Если понятие – это 

ментальная сущность с четкими смысловыми граница-

ми, то концепт таких границ лишен, будучи размытым 

семиотическим образованием, поскольку несет не толь-

ко естественно-рассудочное знание, но и феноменоло-

гические переживания. 
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Abstract: The paper deals with two semiotic entities – a concept and a notion, which are considered ambiguous in 

modern linguistic and philosophical researches. The purpose of the work is to analyze the relations of a concept and a no-

tion on the example of linguistic signs of juristic communication area. The paper considered two polar points of view on 

the relations of a concept and a notion. The author notes that some researchers identify these notions proceeding from  

the etymology of these words and contextual substitutability, while others, and the cognitive linguistics representatives as 

well, distinguish between them basing on the works by Plato, Aristotle and medieval scholastics who made a distinction 

between sense and rational knowledge. The author relies upon the theory developed by A.M. Kaplunenko who speaks 

about the evolution of knowledge forms – from the concept to the term. The author makes the conclusion about the neces-

sity to distinguish between a concept and a notion according to the degree of agreement of the characteristics attributed to 

the object or phenomenon under consideration. The notion is considered as a mental unit with clear semantic boundaries, 

while the concept is a vague semantic entity bearing both the natural reasoning knowledge appropriate for the notion and 

the phenomenological feelings based on the individual experience and personal knowledge. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности демографической ситуации в России, причины падения 

рождаемости и роста смертности, приводятся некоторые социально-демографические характеристики, которые 

оказывают значительное влияние на продолжительность и уровень жизни россиян, анализируются факторы, спо-

собствующие сокращению численности трудовых ресурсов. Отмечается, что современный этап роста уровня рож-

даемости в России характеризуется воздействием целого ряда как негативных, так и позитивных факторов. К фак-

торам отрицательной динамики демографических показателей относятся: потеря уважения к институту семьи, 

экономические условия, снижение количества мужчин репродуктивного возраста. Проведенный автором анализ 

публикаций по семейной проблематике позволяет сделать вывод о девальвации и трансформации института се-

мьи, что находит свое отражение в снижении показателей брачности и тенденции к увеличению неполных семей, 

незарегистрированных брачных союзов (сожительств). Тем не менее современной молодежи не свойственно отка-

зываться от рождения детей. Более того, комплексная долговременная система экономических мер современной 

демографической политики, принятых правительством РФ, способствовала снижению остроты демографической 

проблемы и вызвала рост рождаемости. За 2010–2015 годы население РФ увеличилось почти на 3,3 млн человек. 

Следует констатировать, что увеличение численности населения произошло не только за счет естественного  

и миграционного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации – Республики Крым и го-

рода Севастополя. Далее автором предпринята попытка изучить и дать оценку такому важному негативному соци-

альному явлению, как смертность от внешних причин в трудоспособном возрасте, его влиянию на конъюнктуру 

рынка труда. Особое внимание в настоящей статье уделяется проблеме старения населения. В частности, отмеча-

ется необходимость формирования социальной политики, в соответствии с которой потенциал пожилых людей 

может быть использован в определенных видах деятельности. 

 

Сложившееся в конце XX – начале XXI вв. резкое 

ухудшение демографической ситуации в России, свя-

занное с высокой убылью населения, является одним из 

важнейших факторов, определяющих перспективы раз-

вития национального рынка труда. И.Е. Золин трактует 

демографический фактор как естественное воспроиз-

водство трудовых ресурсов, которое характеризуется 

соотношением контингентов, вступающих в трудоспо-

собный возраст, и контингентов, прекращающих трудо-

вую деятельность (по возрасту, инвалидности или 

смерти). Количественное соотношение этих континген-

тов для того или иного периода развития рынка труда 

предопределяет прирост или убыль рабочей силы [1]. 

Рынок рабочей силы обязательно включает в себя эко-

номический и демографический аспекты, поэтому его 

исследование нельзя отделить от анализа демографиче-

ской ситуации в стране [2]. 

Современные исследователи отмечают, что демо-

графический фактор уже в ближайшей перспективе 

может стать решающим для сохранения независимо-

сти государства, обладающего громадной территорией  

с колоссальными природными ресурсами, обеспечи-

вающими его устойчивое экономическое развитие, 

что в конечном счете позволяет превратить Россию  

в страну с комфортными, постоянно улучшающимися 

условиями жизни для ее населения. Вполне естест-

венно, что для России выправление демографической 

ситуации является делом национальной безопасности 

[3]. Углубление демографических проблем может 

привести к бесконтрольным миграционным переме-

щениям, дестабилизирующим региональное, нацио-

нальное и глобальное политическое пространство.  

В этой связи важным условием обеспечения безопас-

ности российского социума является выработка соот-

ветствующих подходов к регулированию демографи-

ческих процессов и скоординированных действий го-

сударственной власти [4]. 

Итак, проблемы демографии в современном россий-

ском обществе приобретают все более острый характер. 

Д.И. Валентей, А.Я. Кваша определяют демографию 

как исторически сложившуюся науку, изучающую об-

щественно-экономические закономерности воспроиз-

водства населения в их социально-экономической обу-

словленности [5]. В настоящее время можно выделить 

большое количество работ, посвященных демографиче-

ским процессам: миграции, естественному приросту 

населения, естественной убыли, половозрастному, на-

циональному составу населения и т. д. Основами демо-

графии и характеристикой демографических процессов 

занимались родоначальники этой науки: Ю. Крупнов 

[6], В.М. Медков [7], а также популярный в современ-

ном мире демограф А.Г. Вишневский [8]. 

Как известно, описание демографической ситуации, 

под которой понимается проявление особенностей вос-

производства населения по основным процессам в кон-

кретном времени и месте (регионе, стране), обычно вклю-

чает характеристику рождаемости, смертности, а также 

брачности, разводимости, формирования семьи [9].  
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Основной особенностью современной демографиче-

ской ситуации является установление депопуляционно-

го режима воспроизводства населения, главная особен-

ность которого заключается в том, что ухудшается по-

ловозрастная структура населения страны, сокращается 

численность экономически активного населения, ухуд-

шаются воспроизводственные процессы рабочей силы, 

формируется необходимость импорта рабочей силы 

[10].  

Депопуляция в стране происходит под влиянием 

двух факторов – рождаемости и смертности. Одной из 

главных причин депопуляции России является низкая 

рождаемость, не обеспечивающая даже простого вос-

производства поколений. Катастрофическое ухудшение 

демографической ситуации в начале 1990-х проявилось 

в так называемом русском кресте, т. е. графике пере-

сечения линий рождаемости и смертности в 1992 г.  

и в последовавшем после этого превышении смертно-

сти над рождаемостью.  

Население России сокращалось вплоть до 2009 года, 

к началу которого его численность снизилась  

до 142,7 млн человек (на 5,6 млн человек меньше по 

сравнению с 1991 годом). По словам Л.Л. Рыбаковско-

го, «сложившийся режим воспроизводства населения» 

сочетает в себе «европейскую рождаемость и африкан-

скую смертность» [11]. 

Количественная характеристика населения России, 

его численность и динамика, начиная с 1991 года по на-

стоящее время, показаны в таблице 1 (все данные в таб-

лице даны на 1 января соответствующего года) [12; 13].

 

 

Таблица 1. Численность населения 

 

Год 
Все население, 

млн человек 

В том числе 
В общей численности 

населения, % 

мужчины женщины мужчины женщины 

1991 148,3 69,5 78,8 47 53 

1996 148,3 69,5 78,8 47 53 

2001 146,3 68,3 78,0 47 53 

2002 145,2 67,6 77,6 47 53 

2003 145,0 67,5 77,5 47 53 

2004 144,3 67,0 77,3 46 54 

2005 143,8 66,7 77,1 46 54 

2006 143,2 66,3 76,9 46 54 

2007 142,8 66,0 76,8 46 54 

2008 142,8 66,0 76,8 46 54 

2009 142,7 65,9 76,8 46 54 

2010 142,9 66,1 76,8 46 54 

2011 142,9 66,1 76,8 46 54 

2012 143,0 66,1 76,9 46 54 

2013 143,3 66,6 77,0 46 54 

2014 143,6 66,5 77,1 46 54 

2015 

(с учетом 

Крыма)  

146, 2 67,7 78,5 46 54 

 

 

Исходя из данных, приведенных в таблице 1, мож-

но увидеть рост населения России за последние пять 

лет. Численность россиян за 2010–2015 годы увеличи-

лась почти на 3,3 млн человек. Прирост населения за 

2014 год составил почти 2 603 133 тыс. человек (1,8 %) 

против 319 800 тыс. человек (0,22 %) в 2013 году, 

290 700 тыс. человек (0,20 %) в 2012 году, 191 тыс. че-

ловек (0,13 %) в 2011 году и 31 900 тыс. человек 

(0,02 %) в 2010 году. Увеличение численности населе-

ния произошло не только за счет миграционного и ес-

тественного прироста, но и за счет образования двух 

новых субъектов Федерации – Республики Крым и горо-

да Севастополя, которые входят в новый федеральный 

округ – Крымский федеральный округ с населением 

2 294 888 человек. Без учета Крымского федерального 

округа население России составляет 143 972 400 человек, 

оно увеличилось на 305 469 человек (из них 35 433 – 

естественный, 270 036 – миграционный прирост). Насе-

ление России, по оценке Росстата на 1 августа 2015 го-

да, составляет 146 400 000 человек. Прирост населения 

за 8 месяцев 2015 года составил 129 967 тыс. человек 

(0,08 %). 

Радикально отличает Россию от западноевропей-

ских стран то, что в России весьма низкие среди евро-

пейских стран показатели рождаемости, и они меньше, 

чем в предшествующие десятилетия. На активную по-

литику в области рождаемости и занятости женщин  

с детьми в демографически успешных странах Европы 

расходуют значительную долю ВВП: еще в 2005 г. это 

было 3–4 %. Что касается России, то сейчас уровень 

расходов «на демографию» составляет менее 1 %  

от ВВП, а с учетом расходов субъектов РФ – 1–2 % 

[14]. В сравнении с развитыми странами мира, успешно 

проводящими политику в области рождаемости и се-

мьи, это слишком мало. 

В настоящее время Россия находится в числе стран  

с самой низкой в мире рождаемостью, хотя еще в нача-

ле XX века уровень рождаемости в ней был одним из 
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самых высоких среди ведущих стран мира и превышал 

их показатель в 1,5 раза. 

Итоговая демографическая статистика Росстата за 

2014 год показала, что рождаемость превысила смерт-

ность, и естественный прирост составил 33,6 тыс. чело-

век (см. табл. 2). Естественный прирост в РФ за 10 ме-

сяцев 2015 года составил 21,1 тыс. человек. Увеличился 

и суммарный коэффициент рождаемости (СКР). Если  

в 1999 году он довольно резко упал до 1,17, то в 2006 году 

он составлял 1,305, в 2008 г. – 1,502, в 2010 г. – 1,567,  

в 2013 г. – 1,707, в 2014 г. – 1,76 ребенка на одну жен-

щину [16]. 

 

 

Таблица 2. Рождаемость, смертность и естественный 

прирост населения в РФ (все данные в таблице даны  

на 1 января соответствующего года) [12; 15] 

 

Годы 

Всего, тыс. человек 

родившихся умерших 
естественный 

прирост* 

1990 1988,9 1656,0 332,9 

2000 1266,8 2225,3 –958,5 

2005 1457,4 2303,9 –846,5 

2006 1479,6 2166,7 –687,1 

2007 1610,1 2080,4 –470,3 

2008 1713,9 2075,9 –362,0 

2009 1761,6 2010,5 –249,4 

2010 1788,9 2028,5 –239,6 

2011 1796,6 1925,7 –129,1 

2012 1902,1 1906,3 –4,2 

2013 1895,8 1871,8 24,0 

2014 1942,6 1912,3 30,3 

*Знак «–» означает естественную убыль населения 

 

 

Тем не менее для расширенного воспроизводства на-

селения СКР на одну женщину фертильного возраста 

должен составлять 2,15–2,18 ребенка. В связи с этим, 

согласно прогнозу ООН, численность населения России 

в 2030 г. составит 130 млн человек, в 2050 г. – 101,5 млн 

человек [17].  

Современные меры демографической политики  

в РФ направлены в первую очередь на поддержание 

имеющегося уровня рождаемости и по возможности – 

на его повышение. В декабре 2006 г. был принят Феде-

ральный закон Российской Федерации «О дополнитель-

ных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей», который связан с получением материнского ка-

питала женщинами, рожающими второго ребенка. В ок-

тябре 2007 г. президентом РФ утверждена Концепция 

демографической политики России до 2025 года. В сво-

ем третьем Послании Федеральному собранию РФ  

22 декабря 2011 г. Д.А. Медведев еще раз обозначил 

остроту демографической проблемы России, сделав 

особый акцент на стимулировании государством рож-

дения третьего ребенка. Уже с 2007 г. началось посто-

янное превышение родившихся относительно предше-

ствующего года. В отчете о деятельности правительства 

РФ за 2012 год говорится о том, что введенные эконо-

мические меры современной демографической полити-

ки способствовали снижению остроты демографиче-

ской проблемы и вызвали рост рождаемости. Эффек-

тивной мерой демографической политики явилось пре-

доставление женщине, родившей второго (или после-

дующего) ребенка, материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, все эти мероприятия по экономическо-

му стимулированию рождаемости способствуют увели-

чению суммарного коэффициента рождаемости. 

Особенности структуры (возрастной) и причины 

смертности связаны с сохранением элементов традици-

онного характера. Возрастная структура характеризует-

ся значительным «омоложением». В 2003–2005 гг. по-

казатели смертности населения в трудоспособном воз-

расте (мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года) ока-

зались максимальными за весь послевоенный период: 

2003-й – 717 579 тыс. человек, 2004-й – 720 870 тыс. 

человек, 2005-й – 739 905 тыс. человек.  

В последние годы ситуация несколько улучшилась, 

но кардинальных изменений не произошло: 2011-й – 

522 833 тыс. человек, 2012-й – 496 312 тыс. человек, 

2013-й – 478 659. Смертность в трудоспособном воз-

расте существенно различается по полу – у мужчин она 

заметно выше, например: 2013-й – 381 058 тыс. мужчин 

и 97 601 тыс. женщин. 

По данным Демографического ежегодника России 

за 2014 год, главными причинами высокой смертности 

россиян стали: инфекционные и паразитарные болезни 

(31,8 тыс.), болезни органов дыхания (74,1 тыс.), бо-

лезни органов пищеварения (88,4 тыс.), новообразова-

ния (291,8 тыс.), болезни системы кровообращения 

(1 001,8 тыс.) [18]. 

Необходимо обратить внимание на такое важное не-

гативное социальное явление, как смертность от внеш-

них причин в трудоспособном возрасте, высокая доля 

которой (более 30 %) отмечается в Концепции демо-

графической политики России на период до 2025 г.  

В структуре внешних причин смерти наибольшая 

смертность у мужчин и женщин связана с такими при-

чинами, как самоубийства и самоповреждения; повре-

ждения с неопределенными намерениями, за которыми 

во многих случаях стоят неверно зарегистрированные 

убийства и самоубийства; транспортные несчастные 

случаи, включая ДТП; убийства и случайные отравле-

ния алкоголем. За последние два десятилетия в России 

от внешних причин в среднем ежегодно погибали около 

280 тыс. человек, и это составило около 13,4 % от об-

щего числа умерших, а в некоторые годы и более.  

В европейских же странах доля смертей от внешних 

причин принципиально не менялась, составляя в мир-

ное время 6–8 %. Так, в США с населением почти вдвое 

большим, чем в России, повреждения уносят почти  

в 2,5 раза меньше жизней (148 тысяч против 348 в 1995 г. 

и 182 тысячи против 259 в 2007 г.) и также составляют 

всего 6–7,5 % всех смертей [19]. 

Несмотря на то что за 1990–2012 гг. в России от 

внешних причин погибли 6,5 млн. человек, борьба  

с внешними причинами в России никогда не деклари-

ровалась как приоритетная, в отличие, например, от 

борьбы со смертностью от болезней системы кровооб-

ращения и злокачественных новообразований. Из всех 

внешних причин на официальном уровне обозначена  

в качестве главной только борьба с дорожно-транс-

портным травматизмом; на их долю приходится менее 

10 % смертей от этого класса причин [20, с. 4, 13]. 
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Следует подчеркнуть, что с начала 2000-х гг. нача-

ли приниматься определенные программы, направ-

ленные на снижение смертности от внешних причин. 

Так, например, в 2003 г. была утверждена Концепция 

охраны здоровья здоровых в Российской Федерации. 

Во второй половине 2000-х гг. принята Федеральная 

целевая программа «Повышение безопасности дорож-

ного движения в 2006–2012 годах». В 2009 г. одобрена 

Концепция реализации государственной политики по 

снижению масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией и профилактике алкоголизма среди насе-

ления Российской Федерации на период до 2020 года. 

На формирование самосохранительного поведения 

направлен такой документ, как Федеральный закон 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окру-

жающего табачного дыма и последствий потребления 

табака», принятый в начале 2013 года. Постановлением 

правительства РФ от 3 октября 2013 г. № 864 утвер-

ждена Федеральная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах». 

Ожидаемые конечные результаты реализации данной 

программы – сокращение случаев смерти в результате 

дорожно-транспортных происшествий, в том числе де-

тей, к 2020 году на 8 тыс. человек (28,82 %) по сравне-

нию с 2012 годом (общее число погибших составило 

27 991 тыс. человек). 

В.В. Юмагузин отмечает, что одна из главных при-

чин низкой по сравнению с развитыми странами ожи-

даемой продолжительности жизни (ОПЖ) в России 

заключается в высоком уровне смертности от внешних 

причин. В 2012 году ожидаемая продолжительность 

жизни в России составляла 64,6 года у мужчин и 75,9 

года у женщин. Таким образом, средняя продолжитель-

ность жизни мужчин почти на двенадцать лет меньше, 

чем у женщин; мужчины гораздо больше подвержены 

алкоголизму, наркомании и другим проявлениям дест-

руктивного и экстремального поведения, суициду.  

В странах ЕС-27 в 2011 г. соответствующие значения бы-

ли на 12,8 и 7,3 года выше и составили 77,4 и 83,2 года 

соответственно [20, с. 138]. Согласно Концепции демо-

графической политики Российской Федерации на пери-

од до 2025 г., основная причина низкой ожидаемой 

продолжительности жизни населения – высокая смерт-

ность граждан трудоспособного возраста, в числе кото-

рых 80 % мужчины [21]. 

Л.Л. Рыбаковский акцентирует внимание на том, что 

среди задач сокращения смертности в настоящее время 

приоритетным должно стать наиболее существенное 

снижение смертности среди мужчин молодого трудо-

способного возраста. Так, в 2012 г. смертность мужчин 

в возрасте 40–49 лет была выше, чем у женщин тех же 

лет, в 3 раза, а у мужчин в возрасте 20–29 лет – даже  

в 3,5 раза. Дело в том, что преимущественно от мужчин 

этих возрастов зависит и экономическое развитие стра-

ны, и ее оборонная мощь [22] 

К тенденциям, характеризующим демографическую 

ситуацию в России, следует добавить особенность по-

ловой структуры населения, выраженной в преоблада-

нии женского населения (2013 г.: мужчины – 66,1 млн 

человек (46 %), женщины – 76,9 млн человек (54 %)), 

что является неадекватным соответствием между пола-

ми и оказывает негативное воздействие на показатели 

брачности и рождаемости [12].  

Проблемы рождаемости напрямую связаны с уров-

нем брачности населения. За период 2000–2011 годах 

число заключенных браков увеличилось на 32 %  

(с 897,3 до 1 316,0 тыс.). В 2012 году было зарегистри-

ровано на 8 % меньше браков, чем за 2011 год (1 213,6 

против 1 316,0 тыс.). В 2013 году число зарегистрирован-

ных браков вновь немного увеличилось – на 11,7 тыс.,  

или на 1 %, по сравнению с 2012 годом (1 225,3). 

Одним из факторов отрицательной динамики демо-

графических показателей является снижение количест-

ва мужчин брачного возраста. По данным Росстата 

(2013-й), в России 22,6 млн мужчин от 20 до 40 лет, т. е. 

репродуктивного возраста. По оценке ООН, регулярно 

употребляют наркотики 2,5 млн россиян, большинство 

из них – мужчины до 40 лет. Каждый год преждевре-

менно умирают 450 тыс. трудоспособных мужчин [23]. 

В 2013 году число осужденных составило 735,6 тыс. 

человек [24]. Среди них преобладают мужчины в воз-

расте наиболее высокой потенциальной трудовой ак-

тивности. Таким образом, демографические процессы 

влияют на рынок труда и его конъюнктуру: вымирание 

российского населения в трудоспособном возрасте вы-

зывает сжатие национального рынка труда. Одним из 

главных источников качественного прироста трудового 

потенциала страны могли бы стать снижение уровня 

смертности и укрепление здоровья населения. 

В отношении современной российской семьи можно 

сказать, что ее отличительной чертой является неустой-

чивость. Статистика разводов в России за последние 

годы не дает повода к оптимистическим выводам: чис-

ло разводов, составлявшее в 2000 году 627,7 тыс.,  

к 2005 году сократилось до 604,9 тыс. и возросло  

до 669,4 тыс. в 2011 году. Что касается числа зарегист-

рированных разводов в 2012 году, то оно оказалось 

приблизительно на 4 % ниже, чем за предшествующий 

2011 год, и составило 644,1 тыс. Согласно данным Гос-

комстата, причиной разводов являются: алкоголизм  

и наркомания (41 %), отсутствие собственного жилья 

(25 %), невозможность завести ребенка (8 %), тюремное 

заключение и болезнь (3 %). Однако подлинные причи-

ны разводов заключаются в потере уважения к инсти-

туту семьи, а также в экономических условиях, порож-

дающих постоянную, стабильную неуверенность в сво-

ей дальнейшей судьбе и судьбе своих близких. 

Далее отчетливо оформилась тенденция к вступле-

нию в брак в более позднем возрасте (наибольшее чис-

ло браков заключается в возрасте от 25 до 39 лет), со-

кращению длительности браков, к созданию «граждан-

ских союзов», которые приводят к увеличению числа 

детей, рожденных вне брака.  

Е.С. Митрофанова отмечает, что распространение 

партнерств снизило популярность браков и отодвинуло 

их в более поздние возрасты. Однако родительство ме-

нее популярным у нынешней молодежи пока не стало. 

По крайней мере, девушки не торопятся отказываться 

от рождения первых детей в максимально подходящих 

для этого с точки зрения репродуктивного здоровья 

возрастах [25].  

Иногда гражданский брак не регистрируется с це-

лью получения женщиной льгот, положенных одинокой 

матери. Широкое распространение внебрачной рож-

даемости в России имеет социально-стратификационную 

специфику, в немалой степени связано с социальным 
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неблагополучием, индикаторами которого являются  

низкая продолжительность жизни и высокая смерт-

ность мужчин трудоспособного возраста от внешних, 

часто алкогольно обусловленных причин [26].  

Следует отметить тот факт, что женщины возрас-

тной когорты 31–40 лет в 2 раза чаще мужчин попада-

ют в категорию бедных. Одной из причин относительно 

низкого уровня жизни женщин по сравнению с ровес-

никами-мужчинами является специфика их семейного 

положения: именно в этом возрасте для женщин мак-

симален показатель численности разведенных – 23 %. 

После разводов мужчины в массе своей заново женятся, 

а женщины остаются с детьми (во главе 83 % неполных 

семей – женщины). Кроме того, у женщин в возрасте 

31–40 лет выше, по сравнению с мужчинами, доля не 

только неполных семей, но и семей с детьми и пенсио-

нерами, т. е. в ряде случаев после развода женщины  

с детьми живут с пенсионерами-родителями, что до-

полнительно увеличивает для них иждивенческую на-

грузку [27]. 

В последние десятилетия происходит не только об-

щее сокращение численности населения России, но  

и возрастание той его части, которая относится к пожи-

лым людям и людям старшего возраста. Дело в том, что 

Россия выходит из благоприятной демографической 

ситуации, когда в трудоспособный возраст входили 

многочисленные когорты молодежи, рожденной в сере-

дине 1980-х гг., а в категорию пенсионеров переходила 

малочисленная группа рожденных в годы Великой 

Отечественной войны. В ближайшее десятилетие демо-

графическое положение в стране будет все больше ос-

ложняться тем, что из сферы экономической деятельно-

сти будет уходить многочисленное поколение, рожден-

ное в послевоенный период. На смену ему приходит 

малочисленное поколение, рожденное в конце 1980-х – 

начале 1990-х гг. [28]. По состоянию на 1 января 2013 года 

средний возраст жителей страны составил 39 лет. По 

прогнозу ООН, к 2050 г. средний возраст россиян со-

ставит 50 лет. 

По данным Росстата (2013-й), в стране проживает 

молодежи в возрасте от 15 до 24 лет 18 млн человек,  

а лиц пенсионного возраста 37,6 млн. К началу 2021 

года численность лиц старше трудоспособного возраста 

составит 39,4 млн человек. Коэффициент демографиче-

ской нагрузки (на 1000 лиц трудоспособного возраста 

приходится нетрудоспособных), по прогнозу Росстата, 

к 2031 г. составит 826 человек, в том числе 306 – моло-

же трудоспособного и 520 – старше трудоспособного 

возраста.  

Комплексные исследования структурных изменений 

в занятости населения, проведенные в научно-исследо-

вательском экономическом институте при Министерст-

ве экономического развития и торговли РФ, показали, 

что численность трудоспособного населения в бли-

жайшие 20 лет уменьшится на 16 млн. Сокращающаяся 

численность молодежи, вступающей в трудоспособный 

возраст в 2006–2025 годах, возместит убыль рабочей 

силы только наполовину. Этого будет недостаточно  

для полного восстановления трудового потенциала:   

в 2025 году его численность будет на 1/5 меньше, чем 

сегодня, при этом обостряется так называемый дисба-

ланс поколений [29].  

Заканчивая настоящую статью и подводя некоторые 

итоги, мы хотели бы отметить следующее: 

1. Сохранение депопуляционного режима воспроиз-

водства населения, прогнозируемого на отдаленную 

перспективу, может привести к утрате Россией статуса 

одного из наиболее многолюдных и экономически зна-

чимых государств мира. 

2. В результате сокращения экономически активно-

го населения складывается новый тип воспроизводства 

населения, в том числе моложе и старше трудоспособ-

ного возраста, что, несомненно, будет способствовать 

сокращению численности трудовых ресурсов, сжатию 

национального рынка труда. 

3. Сокращение притока молодой рабочей силы, вы-

бытие квалифицированных кадров нарушит традици-

онный режим смены поколения во многих отраслях 

экономики. 

4. Следствия процесса старения затрагивают как 

перспективы воспроизводства населения, так и разви-

тие рынка труда. Возникает необходимость формиро-

вания социальной политики, нацеленной на использо-

вание потенциала пожилых людей в тех видах деятель-

ности, в которых участие пожилых работников не при-

водило бы к снижению производительности труда. 
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Abstract: The paper considers special characteristics of demographic situation in Russia, the reasons for birth rate fall-

ing and rise in mortality, gives some social and demographic characteristics, which influence greatly the lifetime and liv-

ing standards of Russians, and analyzes the factors contributing to decreasing in labor forces. The author notes that  

the modern stage of birth rate growth in Russia is characterized by the impact of a number of both negative and positive 

factors. The loss of reverence for the institution of the family, economic factors, and the reduction of the quantity of fertile 

age men are considered as the factors of negative dynamics of demographic indices. The analysis of publications on the fami-

ly problems carried out by the author allows making the conclusion on the devaluation and transformation of the institution of 

the family that is embodied in the reduction of marriages rate and the trend to the rise in the number of incomplete families 

and non-registered marriages (extramarital relationships). At the same time, it is uncharacteristic of modern young people to 

refuse to bear children. Moreover, the complex long-term system of economic measures of the modern demographic policy 

adopted by the RF government helped to defuse demographic problem and caused the birth rate growth. For 2010–2015, 

the population of the Russian Federation increased about 3.3 million of men. It should be stated, that the increase of popu-

lation size took place not only due to the natural increase and net migration but also due to the formation of two new terri-

torial entities of the Russian Federation – the Republic of Crimea and Sevastopol city. Further, the author attempted to 

study and esteem such important negative social phenomenon as the mortality from the external causes at the active work-

ing age, its influence on the labor market conjuncture. In this paper, the author pays special attention to the issue of ageing 

of the population. In particular, the author notes the necessity of social policy formation according to which it will be pos-

sible to use senior citizens’ potential in special activities.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу результатов социологического исследования, направленного на выяв-

ление актуальной структуры профессиональных ценностных ориентаций преподавателей вуза. Совокупность цен-

ностей, регламентирующих профессиональную деятельность преподавателя, раскрывает специфику современной 

системы образования, отражает взаимоотношения между субъектами образовательного процесса, а также вскры-

вает существующие сегодня проблемы в сфере высшего образования. В этой связи изучение ценностных ориента-

ций преподавателей особенно актуально на современном этапе общественного развития, т. к. характеризует про-

текающие сегодня процессы и явления. Рассматривая институт образования с точки зрения не только информаци-

онной, но и аксиологической функции, можно глубже оценить и более широко раскрыть сущность профессио-

нальной деятельности педагога в целом и преподавателя вуза в частности. 

В то же время анализ ценностных ориентаций современных вузовских преподавателей важен и в плане 

идентификации данной социальной группы (либо ее части) в качестве представителей традиционной россий-

ской интеллигенции как носителя альтернативных моделей будущего. В работе предпринята попытка выявить 

степень влияния факторов пола, возраста и уровня квалификации на ранговое распределение ценностных ори-

ентаций преподавателей вуза. Эмпирической базой для исследования выступил проведенный автором социоло-

гический опрос преподавателей вузов Поволжья. Автором выявлено, что ценностная структура преподавателей 

вуза в разной степени зависит от факторов пола и возраста. При этом возрастные различия являются более ярко 

выраженными. Автор предполагает, что на ценностную структуру разных поколений влияет не столько фактор 

возраста как такового, сколько факторы, связанные с особенностями различного исторического  периода про-

фессиональной социализации. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Личность вузовского преподавателя, непосредст-

венно участвующего в процессе формирования моло-

дой личности, привлекает внимание представителей 

самых разных научных дисциплин. Изучение ценност-

ных ориентаций преподавателя высшей школы отража-

ет социально важное содержание данной профессии. 

Совокупность ценностей, регламентирующих профес-

сиональную деятельность преподавателя, раскрывает 

специфику современной системы образования, отража-

ет взаимоотношения между субъектами образователь-

ного процесса, а также вскрывает существующие сего-

дня проблемы в сфере высшего образования. Данная 

взаимозависимость дополняется тем, что ценностно-

ориентационная структура преподавателей современ-

ной высшей школы, переживающей период перма-

нентных реформ, является важным фактором, влияю-

щим на социальную трансформацию в целом. Взаимо-

связь подобных изменений Б.Г. Юдин описывает при 

помощи понятия «фазовый переход», при котором 

«…относительно стабильное существование социаль-

ного организма сменяется периодом быстрых и резких 

революционных изменений. В таких условиях вполне 

возможно, что какие-то процессы, протекающие на 

микроуровне, повлекут глубокие последствия, которые 

проявляются в весьма заметных, вплоть до глобальных, 

масштабах» [1, с. 9]. 

Тематика, связанная с феноменом ценностных ори-

ентаций, имеет высокую междисциплинарную актуаль-

ность ввиду того, что часто именно с помощью понятия 

ценности характеризуют историческую эпоху, социаль-

но-исторический уклад, нацию, а также специфику 

профессиональных и демографических групп. О все-

объемлющем и вездесущем присутствии ценностей  

в жизни человека писал Н.А. Бердяев: «Человек есть 

существо оценивающее... Определение ценностей и ус-

тановка их иерархии есть трансцендентальная функция 

сознания» [2, с. 171]. Интерес к изучению феномена 

ценностей нашел свое отражение в многочисленных 

исследованиях российских и зарубежных авторов. Раз-

личные социологические подходы к анализу этого фе-

номена связаны с именами К. Клакхона [3], К. Мертона 

[4], Т. Парсонса [5], В.А. Василенко [6], И.С. Нарского 

[7] и др. Проблеме формирования и трансформации 

ценностных ориентаций уделяли внимание Н.А. Ильи-

нова [8], Т.В. Лисовский [9], Р.Г. Фатыхов [10],  

Л.Б. Эрштейн [11] и др. Анализ профессиональных 

ценностей педагогического сообщества присутствует  

в работах Н.В. Абрамоских [12], В.И. Горовой [13],  

И. Исаева и В.А. Слателина [14], А.П. Спирина [15], 

Н.Е. Чуватовой [16]. 

В контексте высшего образования именно препода-

ватель активно выражает и транслирует студенту сово-

купность социально одобряемых ценностей. Рассмат-

ривая образование с точки зрения не только информа-

ционной, но и аксиологической функции, можно глуб-

же оценить и раскрыть сущность профессиональной 

деятельности педагога. Особенно важен процесс субъ-

ективизации системы педагогических ценностей кон-

кретным человеком, поскольку ее уровень является 

показателем личностно-профессионального развития 

педагога. А.Н. Ярыгин и С.А. Пилюгина используют 

термин «субъектность» – система свойств субъекта, 

отмечая, что субъект самодеятелен в любом возрастном 

периоде, проявляя себя в социальной практике. Одной 

из таких практик является образование. Поскольку 
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субъектность человека связана с самопреобразованием, 

с самоизменением, практика образования предоставля-

ет для этих процессов широкий спектр возможностей 

[17, с. 274]. 

В то же время анализ ценностных ориентаций со-

временных вузовских преподавателей важен и в плане 

идентификации данной социальной группы (либо ее 

части) в качестве представителей традиционной рос-

сийской интеллигенции как носителя альтернативных 

моделей будущего. Последняя социальная функция 

современного «интеллектуального класса» может реа-

лизовываться лишь теми его представителями, которые 

являются носителями особых ценностей, не сводимых 

лишь к простому воспроизводству различных аспектов 

культуры. Интеллигенция в этом плане идентифициру-

ется не столько как профессиональная, сколько как 

ценностно детерминируемая группа. 

Целью данной работы является выявление совре-

менной системы ценностей профессиональной группы 

преподавателей высшей школы. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДО-

ВАНИЯ 

Методология исследования предполагает использо-

вание аксиологического подхода, т. е. анализ ценност-

ных ориентаций вузовской интеллигенции как базовых 

социальных установок, в решающей степени опреде-

ляющих степень приближения конкретных представи-

телей группы к идеальному типу интеллигента. При 

написании данной статьи применялись также такие об-

щенаучные методы, как анализ и синтез, сравнение, 

моделирование и формализация.  

Эмпирическая база исследования включает в себя 

авторское исследование ценностных ориентаций со-

временных вузовских преподавателей, проведенное 

методом анкетного опроса преподавателей вузов Пен-

зенской, Ульяновской, Саратовской областей и Респуб-

лики Мордовия; выборка региональная (2013–2014 гг., 

n=545).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализируя отличия структуры десяти наиболее 

значимых ценностных ориентаций у различных групп 

респондентов (опрашиваемые оценивали предложен-

ные ценности по пятибалльной шкале), нами выявлены 

некоторые тенденции. Так, при рассмотрении иерархии 

наиболее значимых ценностей у мужчин и женщин на-

лицо почти полное соответствие (таблица 1). 

Из приведенной нами таблицы видно, что в целом 

женщины-педагоги ставят более высокие баллы, харак-

теризуя большинство предложенных профессиональ-

ных ценностей. Это, на первый взгляд, противоречит 

мнению о том, что женщины в большей степени ориен-

тированы на семейную жизнь, чем на профессиональ-

ную деятельность. Наше же исследование показывает, 

что на уровне вербализированных установок женщины-

педагоги более серьезно относятся к своей профессио-

нальной деятельности, чем педагоги-мужчины.  

Впрочем, не исключено, что феномен увеличения 

значений ценностных ориентаций у женщин является 

следствием конформности представителей женского 

пола. Однако многие ученые, в частности Ш. Берн, 

отвергают «социальные стереотипы, касающиеся ген-

деров, которые могут вынудить нас поверить, что по 

сравнению с мужчинами женщины более конформны, 

легкоубеждаемы и управляемы из-за своей зависимо-

сти и подчиненности» [18, с. 112]. На наш взгляд, вы-

сокие показатели ценностных ориентаций у женщин – 

это особенность структуры ценностей в преподава-

тельской среде.  

Рассматривая же не абсолютные, а относительные 

показатели, можно лишь отметить, что позиция «ответ-

ственность перед студентами, родителями, обществом»  

у мужчин-преподавателей оказалась на 8-м месте,  

а у женщин – на 10-м. На 10-е место представители силь-

ного пола поставили ценности профессионально- педаго-

гической культуры, которая у женщин занимает 8-е ме-

сто. Это подтверждает известное положение о большей 

значимости ценностей, связанных с межличностными

 

 

Таблица 1. Распределение наиболее приоритетных ценностных ориентаций у мужчин и женщин (в баллах) 

 

Ранг Мужчины Женщины 

Среднее 

значение, 

балл 

Профессиональная ценность Среднее 

значение, 

балл 

Профессиональная ценность 

1 4,57 Профессиональная компетентность 4,68 Профессиональная компетентность 

2 4,45 Приобщение к новым знаниям 4,65 Приобщение к новым знаниям 

3 4,45 Постоянное самосовершенствование 4,58 Постоянное самосовершенствование 

4 4,32 Возможность развития профессио-

нально-творческих способностей 

4,56 Возможность развития профессио-

нально-творческих способностей 

5 4,30 Творческий вариативный характер 

труда педагога 

4,43 Творческий вариативный характер 

труда педагога 

6 4,25 Ценность науки и научного знания 4,40 Ценность науки и научного знания 

7 4,18 Соответствие профессии интересам 4,35 Соответствие профессии интересам 

8 4,12 Ответственность перед студентами, 

родителями и обществом 

4,34 Профессионально-педагогическая 

культура 

9 4,08 Общественная значимость труда педа-

гога 

4,29 Общественная значимость труда педа-

гога 

10 4,04 Профессионально-педагогическая 

культура 

4,28 Ответственность перед студентами, 

родителями и обществом 
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отношениями в профессиональной деятельности жен-

щин. Данное предположение подтверждается исследо-

ваниями в сфере управления персоналом. Например, 

В.Н. Чернышев, А.П. Двинин утверждают, что «жен-

щина больше внимания уделяет отношениям между 

членами коллектива, ее больше волнует сфера межлич-

ностных отношений, чем мужчину. Женщина более 

тонко реагирует на морально-психологический климат 

в коллективе, проявляет большую эмпатию, чуткость  

в понимании душевного состояния и морально-нравст-

венных коллизий личности» [19, с. 82].  

Проведенный нами анализ иерархических различий 

в ценностных ориентациях респондентов различного 

возраста демонстрирует более серьезные различия. 

Здесь возможны три варианта. 

Первый вариант. Актуальность некоторых ценно-

стей высока для молодого (до 30 лет) возраста в начале 

карьерного пути, в то время как в процессе становления 

личности в преподавательской деятельности их нали-

чие становится неотъемлемой частью профессионализ-

ма (рисунок 1). С его развитием человек приобретает 

определенные личностные качества, знания или уже 

реализует желаемую перспективу профессионального 

роста. В нашем исследовании ценности, связанные  

со стремлениями, развитием, перспективой, столь зна-

чимые в молодом возрасте, в каждом новом возрастном 

срезе теряют свои позиции. По мнению И.А. Трушиной 

и ее соавторов, ориентация на успешность профессио-

нальной деятельности детерминируется наличием  

у молодых научно-педагогических сотрудников целей  

в будущем, которые придают жизни осмысленность, 

направленность и временную перспективу [20, с. 70]. 

Второй вариант. К этому варианту стоит отнести 

изменение положения материальных ценностей в ран-

говой структуре респондентов (рисунок 2). На основа-

нии выявленных нами изменений следует сделать вы-

вод, что низкая оценка значимости данных ценностей  

в молодом возрасте свидетельствует о том, что молодые 

люди, начиная карьеру в образовательной организации, 

не ориентированы однозначно на высокий доход.  

Данная тенденция может свидетельствовать о неко-

тором идеализме молодых преподавателей. В современ-

ных условиях заработная плата молодого начинающего 

преподавателя в вузе крайне низка. Без определенного 

идеализма (или хотя бы осознания неизбежности низко-

го материально-статусного уровня на старте профессио-

нального развития) сегодня сложно начинать карьеру. 

Наибольшая значимость таких ценностей приходится 

на средний возраст. Продемонстрированные ими в на-

шем исследовании высокие позиции материальных 

ценностей в ранговой структуре свидетельствуют об 

ориентации этого поколения на материальный доста-

ток. Это можно объяснить тем, что период профессио-

нальной социализации этого поколения пришелся на 

крайне нестабильный период истории России – период 

кризисов, инфляции и дефолта, что, несомненно, отра-

зилось на их системе ценностных ориентаций. В слож-

ный период нередко происходит вытеснение общест-

венно значимых ценностей ценностями личного выжи-

вания. Следует также отметить, что в данном возрасте 

на индивидуализацию ценностей достаточно сильно 

влияет фактор семьи, обязанности перед которой вы-

тесняют альтруистическую направленность ценностной 

системы личности. Система же ценностных ориентаций 

пожилого поколения сформировалась в советские вре-

мена, когда сугубо личные материальные ценности во-

обще были не столь откровенно декларированы в обще-

стве. Советское мировоззрение было ориентировано на 

восприятие государства в качестве собственника всех 

материальных ценностей, всех продуктов прошлого, 

настоящего и будущего труда его граждан, распреде-

ляющих их в соответствии с принципами социальной 

справедливости и равенства [21, с. 146].  

Третий вариант. В следующей выделенной нами 

группе оказались ценности духовной направленности 

(рисунок 3).  

 

 

 

 

Рис. 1. Тенденции изменения ранговых позиций ценностных ориентаций  

в группах респондентов различного возраста 
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Рис. 2. Тенденции изменения ранговых позиций ценностных ориентаций  

в группах респондентов различного возраста 

 

 

 
 

Рис. 3. Тенденции изменения ранговых позиций ценностных ориентаций  

в группах респондентов различного возраста 

 

 

Здесь некоторый «провал» фиксируется в среднем воз-

расте. Вероятно, понижение соответствующих значений  

в среднем возрасте связано с некоторым кризисом систе-

мы ценностных ориентаций данного поколения, вызван-

ным сложной экономико-политической ситуацией в стра-

не в тот период, когда ценностная структура поколения 

формировалась. При этом при анализе соответствующих 

ценностных ориентаций молодого поколения умеренный 

оптимизм внушает тот факт, что кризис ценностной сис-

темы позади и новое поколение в процессе социализации 

начинает формировать более социально ответственную 

позицию в своей профессиональной деятельности. В этом 

процессе велика роль пожилого поколения в качестве на-

ставников, транслирующих социально значимые ценности 

молодому поколению. В немалой степени этому способ-

ствует высокая компетентность более опытного поколе-

ния: по результатам существующих исследований, боль-

шинство людей в пенсионном возрасте сохраняют работо-

способность и интеллектуальный потенциал [22, с. 152]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, можно констатировать, что ценност-

ная структура преподавателей вуза в разной степени за-

висит от факторов пола и возраста. При этом возрастные 

различия являются более ярко выраженными. Таким 

образом, на передний план выходит задача акцентирова-

ния внимания на возрастном факторе дифференциации 

групп преподавателей вуза. Можно предположить, что 

на ценностную структуру разных поколений влияет не 

столько фактор возраста как такового, сколько факторы, 

связанные с особенностями различного исторического 

периода профессиональной социализации. В этой связи 

необходимо отметить смену общественного устройства  

в последние десятилетия. Социальная динамика, несо-

мненно, вносит коррективы в ценностную структуру 

личности формирующегося профессионала. Именно она 

становится предпосылкой появления заметных различий 

в ценностной структуре населения в целом и группы 

вузовских преподавателей в частности. 

В этой связи необходимо продолжить более глубо-

кое исследование факторов, влияющих на ценностную 

структуру исследуемой группы. Наиболее перспектив-

ным направлением исследования представляется до-

полнение социологической эмпирики данными, полу-

ченными в результате использования проективных пси-

хологических методик. Последние позволят выделить  
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в системе вербализованных предпочтений преподавате-

лей те профессиональные поведенческие установки, 

которые являются исходными основаниями личностно-

го выбора. 
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Abstract: The paper covers the analysis of the results of sociological research focused on the identification of the ac-

tual structure of professional value orientations of the high school teachers. The complex of values regulating the pr o-

fessional activity of a teacher reveals the specific features of the modern education system, reflects the relations be-

tween the actors of the educational process, and defines the existing issues in the sphere of the higher education. In this 

connection, the study of teachers’ value orientations is espec ially topical at the present stage of social development as it 

characterizes the processes and phenomena taking place today. Considering the institute of education not only from  

the point of view of information but the axiological function as well, it is possible to estimate more thoroughly and to reveal 

more widely the essence of professional activity of a teacher in general and the high school teacher in particular. 

At the same time, the analysis of value orientations of modern high school teachers is important in regard to the identi-

fication of this social group (or its part) to be the representatives of traditional Russian intellectuals as the bearers of alter-

native models of the future. In this paper, the author attempts to reveal the degree of impact of the gender, age and profes-

sional level factors on the rank distribution of value orientations of the high school teachers. The sociological survey of 

teachers of the Volga region high schools carried out by the author acts as the experimental research base. The author iden-

tified that the value structure of the high school teachers depends to different extents on the gender and age factors, and  

the age distinctions are more strongly pronounced. The author assumes that the value structure of different generations is 

influenced not so much by the age factor as by the factors concerned with the features of various historical periods of pro-

fessional socialization. 
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Ключевые слова: А. Ширяевец; образы природы; поэтический мотив; мифологема; национальный символ; ар-

хетип; мировое дерево; фольклорная поэтика; пейзажная лирика; средства речевой выразительности. 

Аннотация: В статье дается характеристика отдельных образов, мотивов природы и пейзажных комплексов в 

творчестве А. Ширяевца в общем культурологическом контексте русской литературы, фольклорной славянской 

традиции, а также в еще более древних культурных пластах, связанных с архетипами, мифологическим сознанием. 

В частности, рассмотрены такие растительные мотивы и образы, как дерево (лес) над могилой как символ вечной 

жизни, береза как сохраненная связь с родиной и с детством, яблоневый цвет – дым, любовь к России, родной 

природе, зеленая листва как элементы идеального летнего пейзажа и др. В статье рассматривается взаимодействие 

данных образов и мотивов с архетипом мирового дерева, с национальными символическими значениями дуба, 

яблони, сирени, березы, леса и др., с обрядами, ритуалами и поверьями. 

В статье устанавливается связь растительных образов и мотивов с основными темами и проблематикой творче-

ства А. Ширяевца: скоротечность земного существования, разлука с родной землей, воспоминания о детстве, лю-

бовные переживания и др. Выявлены ключевые смысловые оппозиции, в которые включаются данные поэтиче-

ские образы: родина и чужбина, далекое и близкое, детство и зрелость, прошлое и настоящее и др. В результате 

проведенного анализа удается выявить общие и специфические черты общенационального образа России, родной 

волжской земли, воссозданного в творчестве поэта. 

В статье выявляются особенности индивидуального стиля поэта в раскрытии растительных образов и мотивов, 

устанавливается, что ведущую роль при этом играют выразительные средства фольклорной поэтики. 

 

Образы природы занимают важнейшее место в рус-

ской поэзии, через которые наиболее ярко проявляется 

ее национально-культурная специфика. История народа 

есть история производительных сил и производствен-

ных отношений, его труда по освоению природы.  

В работах отечественных лингвистов прослеживается 

мысль о производности национальной языковой карти-

ны мира от внешних условий существования народа 

(климат, природа), культурно-бытовых традиций [1–4]. 

Национальная специфика есть итог исторического раз-

вития народа. Природа во многом определяет образный 

арсенал литературы, цветовую символику. Например, 

роль гор в искусстве народов Кавказа, роль образов 

движения (дорога, Русь-тройка, Медный всадник, Бро-

непоезд) для России [1, с. 79].  

Однако русские поэтические тексты в этом отноше-

нии изучены еще недостаточно. Наибольший интерес  

в целях такого исследования среди многообразия при-

родных образов представляют растительные как «сви-

детельства образного единства», как «хранители 

фольклорно-мифологического духа» национальной по-

эзии [5]. В данной статье развивается филологический 

подход к тексту как явлению культуры, предполагаю-

щий изучение художественного произведения в куль-

турологическом контексте, исследование эволюции 

образов, символов, мотивов в литературных произведе-

ниях разных эпох [6]. В проведенном исследовании 

использованы принципы лингвокультурологического 

анализа языковой картины мира, разработанные науч-

ной школой В.Н. Телия [7; 8], принципы анализа мифо-

поэтики и фольклорной поэтики в художественном 

произведении в трудах С.З. Агранович, А.Н. Афанасье-

ва, М.М. Бахтина, Д.С. Лихачева, Е.М. Мелетинского, 

В.Я. Проппа, В.Н. Топорова и др. [9–15]. 

В поэтическом творчестве А. Ширяевца раститель-

ные образы представлены достаточно широко и разно-

образно, одно их перечисление составит солидный ряд: 

лес (бор, дубровушка), яблоневый сад (цвет), дуб, сосна, 

черемуха, тополь, береза, верба, сирень, гвоздика, свя-

щенное дерево, липа, пырей и др. 

Образы леса (бора) или дерева прежде всего появ-

ляются в стихотворениях поэта, посвященных теме 

скоротечности и бренности земного существования, 

теме жизни и смерти. Данные образы отчетливо объе-

диняются в мотивы как в контексте творчества отдель-

ного поэта, так и в контексте русской литературы. Под 

мотивом можно понимать устойчивый образ, повто-

ряющийся у многих поэтов, приобретающий общена-

циональную распространенность, принадлежащий по-

этическому сознанию всего народа [5]. Поэтическому 

мотиву на лексическом и даже синтаксическом уровне 

свойствен некоторый параллелизм языковых средств, 

определенная совокупность средств речевой вырази-

тельности. Приведем примеры растительного мотива, 

вплетенного в контекст произведений А. Ширяевца 

названной тематики: «Пусть споют в лесу прибрежном 

// Соловьи аккордом нежным // Панихиду надо мной…» 

(«Омут» из книги «Ранние сумерки»); «Тяжко кончить 

жизнь с могилой, жутко стать добычей тленья, //  

И не чувствовать, не видеть мира Божьего красу, // 

Как весной синеют реки, как идет она с сиренью, //  

Не мечтать, не слышать пенья соловьиного в лесу…» 

(«Жизнь прекрасна! – Даже с горем и бессонными но-

чами»… из книги «О музыке и о любви: Лирика»); 

«Примерещилась Смертынька мне: «Твой черед! //  

Собирайся-ка, милый, брось песни свои!» // – Обожди, 

когда яблонный цвет упадет, // А в нарядных кустах 

допоют соловьи» («Смерть» из книги «Волжские песни»); 
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«Цветет, шелестит так уныло // Сирень у холма и кре-

ста… // Безгласна немая могила, // Навеки разбита меч-

та…» («На кладбище» из книги «Ранние сумерки») [16]. 

Приведем примеры данного растительного мотива  

в русской поэзии [5]: «Гляжу ль на дуб уединенный, //  

Я мыслю: патриарх лесов // Переживет мой век  

забвенный, // Как пережил он век отцов» (А.С. Пушкин 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…»); «Стоит широко 

дуб над важными гробами, // Колеблясь и шумя…» 

(А.С. Пушкин «Когда за городом, задумчив, я бро-

жу…»); «Надо мной чтоб, вечно зеленея, // Темный дуб 

склонялся и шумел» (М.Ю. Лермонтов «Выхожу один  

я на дорогу»); «Где в сладостной тени невянущих дуб-

ров, // У нескудеющих ручьев, // Я тень, священную мне, 

встречу» (Ф.И. Тютчев «Запустение»); «И здесь спо-

койно спят под сенью гробовою – // И скромный па-

мятник в приюте сосн густых…» (В.А. Жуковский 

«Сельское кладбище»); «В тени густой угрюмых сосен // 

Воздвигся памятник простой» (А.С. Пушкин «Воспо-

минания в Царском селе»).  

Во всех данных образах-мотивах обнаруживаются 

еще более общие архаические мифологические истоки: 

в них реализуется мифологема – образ мирового дерева 

(древа). Известно, что мифологическая картина мира – 

это «наиболее древние формы коллективно-родового 

(надличностного) осознания наблюдаемого человеком  

в его обиходно-бытовой жизни мира-хаоса и моделиро-

вания его в порядок, основанный на типизированных 

противопоставлениях – пространственных (типа «верх – 

низ», «левый – правый»), качественных (типа «светлый – 

темный», «чистый – грязный»), социальных (типа «свой – 

чужой») и под.» [17, с. 13]. 

Мировое дерево как часть мифологической картины 

мира является универсальным символом, организую-

щим мифологическое пространство: оно объединяло по 

вертикали небо и землю, верх и низ, живое и мертвое, 

по горизонтали – правое и левое, мужское и женское. 

Главная функция мирового дерева – связывать небесный, 

земной и подземный миры, главная оппозиция, которую 

воплощал этот образ, – живое и мертвое [9; 18].  

Представленные фрагменты стихотворений поэта 

демонстрируют все устойчивые традиционные элемен-

ты, связанные с этим архетипическим образом: на вер-

шине дерева обитают птицы («соловьи»), мир у ствола – 

мир живых, средний мир, воплощающий представление 

о переходе из мира живых в мир мертвых. Средний мир 

у автора полон динамики, красоты и процветания: «на-

рядные кусты», «весной синеют реки», «яблонный 

цвет», «пенье соловьиное», «сирень» и т. д. Это под-

черкивает трагический контраст благоуханной природы 

и неизбежной смерти. Представление о переходе из 

мира живых в мир мертвых может быть статичным, 

безысходным («немая могила», невозможность мечтать, 

слышать пение соловья, видеть «мира Божьего красу», 

«разбита мечта» и т. п.) или более гармоничным 

(«пусть споют … соловьи аккордом нежным панихиду 

надо мной»). 

Обратим внимание на общую семантику встретив-

шихся образов деревьев. В русской поэзии над могилой 

стоит чаще всего дуб как символ «жизненной мощи, 

одолевшей смерть» [5], как символ вечной жизни, как 

наглядное воплощение мирового дерева; сосна или ель 

как символ вечного покоя смерти. В приведенных 

строчках из произведений А. Ширяевца образу смерти 

противопоставлены образы других деревьев и расте-

ний: сирени, яблони, в целом леса. Сирень и яблоня как 

образы содержат внутреннюю антитезу. С одной сторо-

ны, они являются символами весеннего цветения,  

с другой – характеризуют мимолетность, призрачность 

праздника весны и юности, передают чувство грусти: 

«Я люблю сирень синеокую, // Аромат ее, грустью 

веющий, – // Вспомнил юность я, так далекую, // Моей 

жизни день вечереющий…» («Сирень» из книги «Ран-

ние сумерки») [16]. 

Этот же архаический образ возникает в стихотворе-

нии «Остров», в котором остров символизирует творе-

ние нового чистого, безгрешного мира, где лишь горы, 

скалы, лес и таинственный храм: «Мне снится неведо-

мый остров, // С высокой горой до небес… // Нет  

жизни там шумной и пестрой // – Лишь горы и скалы, 

да лес… <…> Приду, и на горной вершине // Поставлю 

таинственный храм. // И буду небесной пустыне  

молиться и синим волнам…» («Остров» из книги «Ран-

ние сумерки») [16]. 

Однако здесь появляются другие, более поздние, ха-

рактерные для классового общества, этические значе-

ния образа мирового дерева, оппозиция добра и зла [9]. 

Носителем зла при этом становится человек: «Я в мир 

никогда не вернуся… // И если, исчадие мглы – //  

Придет человек – то клянуся: // Я сброшу его  

со скалы…» («Остров» из книги «Ранние сумерки») [16]. 

Личностными ностальгическими смыслами поэта 

наполняется образ дерева в ряде стихотворений, где он 

включается в оппозиции родина и чужбина, далекое  

и близкое, детство и зрелость, прошлое и настоящее  

и выступает символом памяти о прошлом, символом 

самой вечности. Здесь природные образы словно про-

пущены сквозь память лирического героя. Приведем 

примеры: «Переливные перезвоны // рождают думы  

о былом, // Когда шумел мне лес зеленый // В краю  

покинутом родном…» («Переливные перезвоны» из 

книги «Ранние сумерки»); «И теперь так жаль мне // 

Ясных дней былых, // Шум приветный бора, // Даль  

полей родных, // Где, простой, как дети, // Люд живет 

в тиши, // Сохранивши веру, // Чистоту души…» 

(«Песня»); «Прошло // Немало лет, но часто-часто 

снится // Лесное необычное село, // И древние запляшут 

вдруг зарницы… // Священный дуб махнет, как  

невзначай, // Березка с лаской закивает снова… // 

– Эх, Бинарадка старая, прощай! // Смотри, не угашай 

костров былого!..» («Старая Бинарадка» из сборника 

«Поминальник») [16]. 

Традиционным национальным символом сохранен-

ной связи с родиной и детством становится береза.  

У А. Ширяевца прослеживается этот распространенный 

в русской поэзии мотив: береза как знак родины на 

чужбине [5]: «Убежать бы к белоствольным, // Тихо 

шепчущим березам» («Убежать бы к белоствольным…» 

из книги «Ранние сумерки») [16]. Поэтизация березы 

поэтом достигается через эпитеты («березок радост-

ных», «белоствольных»), олицетворение («с лаской 

закивает снова», «тихо шепчущим»), в результате созда-

ется радостный, ласковый поэтический образ березы.  

В поэтическом наследии А. Ширяевца большое ме-

сто занимает сезонная пейзажная лирика: «Осеннее – 

зимнее», «Лес», «Осеннее», «Зимнее», «Черемуха», 
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«Весна», «Выйду спозаранку я…», «Яблонятся яблонь-

ки…», «Из летнего альбома» и др. В этих произведени-

ях растительные образы предстают в различных вари-

антах. Это прежде всего антропоморфная персонифи-

кация [19–21], свойственная фольклорной традиции, 

реализуемая с помощью эпитетов, метафор и сравне-

ний: «Стынет лес под саваном холодным, // заколдован 

чарами зимы; // Отогнать их хочет, но бесплодно – // 

Все мешают снежные холмы» («Лес» из книги «Ранние 

сумерки»); «За завесой туманной // Лес уснул,  

шелестя… // В золотые узоры // Листья выткала 

Осень, // Поплелась Несмеяной, Запевала, грустя…» 

(«Несмеяна» из книги «Раздолье») [16]. В стихотворе-

нии «Лес» персонифицированы и другие образы: снеж-

ные холмы «обступили, стерегут и просят», злая вьюга 

«рядит в саван», «заносит», «шелестела дубровушка, 

словно ласково сетуя…» («Осеннее» из книги «Волж-

ские песни»). 

При этом растительные образы вписываются в тра-

дицию отечественной поэзии, в соответствии с которой 

осень – умирание, «природы увяданье», а зима – время 

после смерти, сон природы. Глагольные метафоры, 

эпитеты, передающие образы лиственных деревьев, 

подчеркивают увядание, а образы хвойных деревьев – 

унылость, бледность, угрюмость пейзажа: «Догорают, 

червонятся листья опавшие, // Тянет в степи  

сожженные петь на ветру… // Нынче снилась  

Аленушка, горько рыдавшая, // Во сыром, обнищалом, 

осеннем бору» («Осеннее» из книги «Волжские песни») 

[16]. Отличительная главная черта зимнего леса  

у А. Ширяевца – это смерть, а не красота и чистота, что 

подчеркивают метафора «белизна снежного покрова – 

саван» и эпитет «злая вьюга». 

Дерево может олицетворять мужское или женское 

начало: «– Дубы рыжебородые – Иваны! // Аксиньи-

липыньки, льняной лазурь-огонь! // Приплыть ли  

к вашему мне песенному стану, // Услышать ли  

саратовску гармонь?!» («Землякам» из сборника «По-

минальник»); «То не дубы раскачались // От ветров 

шальных весны – // В плясы молодцы помчались, // 

Красных взглядами пьяны…» («Хоровод»); «Зеленеют 

березки невинные, // Шелестят изумрудной листвой 

<…> » («Зеленеют березки невинные» из книги «Ран-

ние сумерки») [16]. 

Такое очеловечивание растительных образов появи-

лось не случайно. Дуб выступает в стихотворениях  

в своей традиционной для фольклора и русской поэзии 

семантике как символ мощи, мужества, силы, твердо-

сти. Липа воспета в русской поэзии как «жаркое и бли-

стающее дерево», цветущее в разгар лета, из душистых 

цветов которого добывают мед, ассоциирующийся  

с солнцем [5, с. 73]. Именно это значение данного об-

раза подчеркивается автором далее появлением эпитета 

«льняной лазурь-огонь». Женственность образа березы 

основана на фольклорно-обрядовой традиции, в соот-

ветствии с которой береза служила «майским деревом», 

ее уподобляли девушке, наряжали в девичье платье, 

заплетали косы, надевали венки, ходили с ней по де-

ревне, распевая песни. Кроме того, сам облик березы, 

ее хрупкий белый ствол, крона позволяют метафориче-

ски уподобить ее молодой женщине.  

В произведениях А. Ширяевца используются и дру-

гие устойчивые приемы фольклорной поэтики. Напри-

мер, образный параллелизм: грустит сирень – грустит 

душа поэта, весеннее цветение – любовные пережива-

ния: «И грустит душа одинокая, // И грустит сирень 

грустью странною» («Сирень» из книги «Ранние су-

мерки»); «Опьянил – вскружил черемух // Белый цвет… // 

– Ах, весной сидеть в хоромах // Силы нет! <…>  

Ждут-пождут красу в хоромах. // Нет-как-нет! // 

…Осыпается с черемух белый цвет…» («Черемуха» из 

книги «Запевка») [16]. 

Образ черемухи, символизирующий радость свида-

ния, также является традиционным для фольклорной 

поэзии. У поэта встречается олицетворение через упо-

добление человеческого природному: «Люблю в глаза 

зеленые смотреть – // Лесное в них, певуче-водяное… // 

– В леса! К реке! И петь, и петь, и петь! // Сгореть 

смолистою сосною» («Столовки» из книги «Поминаль-

ник») [16]. 

Дерево (лес) становится обязательным элементом 

идеального пейзажа, который по традиции соотносится 

с летом или весной. Основу идеального пейзажа обра-

зует комплекс элементов архетипического образа миро-

вого дерева. Помимо кроны, ветвей деревьев, в него 

входят птицы, источник, животные или человек у кор-

ней. В художественной литературе эти обязательные 

элементы дополняются мягким ветерком, благоухаю-

щими цветами, устилающими землю, сладкими плода-

ми, зеленой травой, солнечным светом и т. п. Все эти 

элементы объединялись в целостную картину природы, 

идеального «среднего», земного мира, прекрасного об-

раза вечности.  

Однако у А. Ширяевца изображается не условный, 

отвлеченный идеальный мир, а национально реали-

стичный, соотнесенный с конкретным временем и ме-

стностью: «Зеленеют березки невинные, // Шелестят 

изумрудной листвой; // Шумно скачет семья воробьиная // 

По грядам и над рожью густой…// В небе тучи плывут 

серебристые, // Дышит зноем простор голубой… //  

Я пойду под березки тенистые – // Будет рожь мне 

кивать золотистая, Убаюкает ветер степной…»  

(«Зеленеют березки невинные» из книги «Ранние сумер-

ки») [16]. 

Природа здесь не только доставляет эстетическое 

удовольствие человеку, но и персонифицируется, стано-

вится способной проявлять ласку и заботу по отноше-

нию к человеку (рожь кивает, ветер убаюкивает, березки 

тихо шепчут и др.). Наличие антропоморфной персони-

фикации природы в языковой картине мира русского 

народа связано «особым отношением русских к Природе 

как к живому существу, действенному, созидательному 

началу, матери всего сущего на земле, и проистекающего 

из архаического представления славян и русичей о цело-

стности космоса, социума и человека» [20, с. 92]. 

В поэзии А. Ширяевца воссоздается не только об-

щенациональный образ русской природы (как в при-

веденных выше строках), но и пейзаж, имеющий гео-

графические приметы волжской природы: «Точно  

в сказке… Скалы, горы, // на вершинах – темный лес. // 

Призадумался и смотрит // В бездну синюю небес… // 

Плещут волны, бродят волны // У откосов берегов, // 

Рассыпаются на солнце // Миллионы жемчугов…»  

(«На Волге» из книги «Ранние сумерки») [16]. 

Летний или весенний пейзаж сливается с душой по-

эта, которая отдается мечте и грезам: «Убежать бы  
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к белоствольным, // Тихо шепчущим березам, // быть  

на миг, как птица, вольным, // Дать простор мечте  

и грезам… » («Зеленеют березки невинные» из книги 

«Ранние сумерки»); «Когда под шепот волн певучих // 

Реки великой, в тишине, // Я забывался в грезах жгучих, // 

И сердце раскрывал волне» («Под звон колоколов»  

из книги «Ранние сумерки») [16]. 

Как уже отмечалось, идеальный пейзаж в творчестве 

А. Ширяевца сочетается с элегическим настроением, 

когда образы природы связаны с памятью о родине, 

детстве и воспоминаниями о смерти: «Зеленый луг,  

лиловые цветы, // Березок радостных соседство. //  

Я перекидываю светлые мосты // к минувшему, –  

к лазоревому детству» («Зеленый луг, лиловые цве-

ты…» из книги «Раздолье»); «Забыть ли мне простор 

привольный! // И до сих пор в душе поет // Звон благо-

вестный – колокольный // Под гулко-шумный ледоход… // 

И вот теперь в чужбине дальней, // Я слышу звон  

переливной, // И мнится мне – то погребальный //  

И звон последний надо мной…» («Под звон колоколов» 

из книги «Ранние сумерки»); «В душе перезвон  

лучистый // Веселый льется и льется: // Вербой  

золотистой // Глянуло детство, весенней травой  

смеется!» («Перезвон лучистый» из книги «Волжские 

песни») [16]. 

В пейзажной лирике А. Ширяевца встречается раз-

вернутая метафора, образующая устойчивый мотив 

«весенний цвет – дым»: «Яблонятся яблоньки //  

Цветом огневым, – // Вешней славы аленький, //  

Нежный, сладкий дым!» (Яблонятся яблоньки»);  

«Ничего не надо мне // На земном пути, // Только  

в вешнем ладане // Без конца идти!» («Выйду спозаран-

ку я» из книги «Волжские песни») [16]. Исследователи 

отмечают, что мотив «весенняя растительность – дым» 

вошел в образный строй русской поэзии с 1851 года  

и появился в творчестве Ф. Тютчева, а завершил свое 

существование у С. Есенина [5]: «Не жалею, не зову,  

не плачу. // Все пройдет, как с белых яблонь дым…». 

Именно С. Есенин метафорически уподобляет дыму 

весенний цвет (а не листву), быстро облетающий, такой 

же мимолетный, как и дым. Введенная в размышления 

об итогах собственной жизни данная метафора приоб-

ретает элегическую тональность. У А. Ширяевца дан-

ный образ получил интересное развитие – «вешний ла-

дан», где он реализуется через эпитет и получает эсте-

тическое смысловое наполнение: подчеркивается не 

столько зрительное сходство с дымом, сколько напол-

ненность ароматом, благоуханием. «Церковная» мета-

фора выражает отношение лирического героя к природе 

как к святыне. А сквозное, воздушное, прозрачное со-

стояние весенних растений передает оригинальная ме-

тафора: «Выйду спозаранку я, // Пересилив сон. //  

С песнею – веснянкою // К солнцу на поклон! //  

Где фатой узорчатой // Яблони манят…» («Выйду 

спозаранку я…» из книги «Волжские песни») [16]. 

В начале XX века в художественном творчестве на-

блюдается возрождение интереса к наследию дохри-

стианской языческой Руси. А. Ширяевец не ставил за-

дачу исторической реконструкции прошлого. Фольк-

лорно-мифологический слой культуры русского народа 

нашел у него отражение лишь в приеме мифологизации 

природы. Он заключается в обильном перечислении 

имен персонажей и существ славянской мифологии, 

былинных богатырей, в изображении широко извест-

ных обрядов, ритуалов, обращенных к природным яв-

лениям.  

Прием мифологизации природы связан с темами го-

рода и деревни, разлуки с отчим домом и чувством нос-

тальгии: «– Вокзалов нет!.. Железных хриплых ревов! // 

Нет паровозов черных! – я не ваш!.. // – Есть вешний 

шум в сияющих дубровах, запев Садко, звон богатыр-

ских чаш!..» («Не надо мной летят стальные птицы»); 

«Сам не свой я! Мерещится, снится, // Как аукает  

Леший в бору, // И огнится, взлетая, Жар-птица, //  

И разбойничий клад на яру…// Жутко мне… Захирею  

я скоро… // Не заглянет сюда Лесовик… // – Убежать бы 

к родному простору, // На зазывный русалочий крик!» 

(«Волжанке») [16]. Старина воспринимается как убе-

жище от современной действительности. 

Появляется этот прием и в произведениях, посвя-

щенных историческим событиям, христианским и об-

рядово-календарным праздникам. Приведем примеры,  

в которых отразился фольклорный слой культуры рус-

ского народа, связанный с народными верованиями  

и обрядами, ритуалами и поверьями: «Завопил Водяной 

по днепровским порогам, // Леший валит дубы,  

не найдет себе мест: // – Стольно-Киевский князь  

верит в нового Бога! Над исконным, родным поднят 

греческий крест!» («Крещение Руси»); «Вскочил, напу-

ган отблеском огня, // Приник к оконцу, вижу: пляшет 

пламя // Вдали за речкой… Песни, суетня – // Мордва 

взлетала буйно над кострами // У дерева священно-

го…» («Старая Бинарадка» из сборника «Поминаль-

ник»); «– Заплетайте по венку, // Кинем в реченьку-

реку! // Угадай нам Троица, // Что судьбой готовится!» 

(«Троица» из книги «Волжские песни») [16]. 

Ярко звучит в поэзии А. Ширяевца мотив «своя 

страна – лучше всех на свете» [5]. При этом в образе 

Руси соединяются имена персонажей русских былин, 

Богородицы, Волги (с олицетворяющим эпитетом). 

Этот перечислительный ряд воплощает героические  

и духовные силы всего русского народа: «Али нет у нас // 

Свет-Забавушки – // Той Путятишны, Ильи Муромца, // 

Богородицы, // Волги-матушки, // Златоцветовой // 

Своей славушки?..» («Что там носитесь…») [16]. 

Таким образом, в творчестве А. Ширяевца в образах 

и мотивах природы воссоздается не только общенацио-

нальный образ России, но и родной волжской земли, 

малой родины. Внутренний мир лирического героя са-

мым тесным образом связан с природой. Растительные 

образы и мотивы появляются у поэта в связи с темами 

скоротечности земного существования, разлуки с род-

ной землей, в связи с воспоминаниями о детстве, лю-

бовными переживаниями. С растительными образами 

природы соотносятся прежде всего лес, береза, яблоня, 

весенний цвет, зеленая листва как элементы идеального 

летнего пейзажа, часто проникнутого элегическим на-

строением и др. Распространенные растительные моти-

вы в произведениях поэта – дерево (лес) над могилой 

как символ вечной жизни, противостоящий смерти, 

дерево как символ памяти о прошлом, в частности бе-

реза как сохраненная связь с родиной и с детством, яб-

лоневый цвет – дым, любовь к России, родной природе, 

Волге и др. Данные растительные образы и мотивы по-

лучили раскрытие с помощью определенной совокуп-

ности средств речевой выразительности, большую роль 
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среди которых играют средства фольклорной поэтики. 

Проведенный анализ мифологических истоков позво-

ляют подтвердить наблюдения исследователей о том, 

что многочисленные растительные образы в художест-

венном творчестве представляют собой целостность, 

общность, восходящую к образному архетипу мирового 

дерева. При этом сам автор вряд ли осознанно создавал 

вариации этого мифологического образа, понимал ис-

токи своих символических образов. Однако выяснение 

этих глубинных значений не противоречит содержанию 

поэтических произведений, а способствует его более 

глубокому пониманию. 
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Abstract: The paper gives characteristics of specific images, nature motives and landscape complexes in the works of 

A. Shiryaevets within the general cultural aspect of Russian literature, folklore Slavic tradition, as well as more ancient 

cultural layers related to archetypes and mythological consciousness. In particular, the author considered such floral motifs 

and images as the tree (forest) above the grave symbolizing eternity, the birch as a symbol of retained connection with 

homeland and childhood, the apple blossom symbolizing smoke, love to Russia, to native nature, and green leaves as  

the elements of ideal summer landscape. The paper considers the interaction of these images and motives with the world 

tree archetype, with the national symbolism of the oak, apple-tree, lilac, birch, and forest, with the ceremonies, rituals, and 

legends.  

The paper connects floral images and motives with basic themes and topics of works of A. Shiryaevets: this life im-

permanence, the separation from the homeland, memories about childhood, love experience. The author identified key 

sense oppositions including the following poetic images: homeland and outland, faraway and close, childhood and man-

hood, past and present. As the result of this analysis, common and specific features of the nationwide image of Russia, 

native Volga land created in the works of the poet are identified.  

The paper reveals the poet’s individual style features in the description of floral images and motives and identifies that 

the vocalizations of folk poetic manner play the leading role. 
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