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Ключевые слова: интеллектуальная обучающая система; агентно-ориентированный подход; алгоритм функ-

ционирования подсистемы интеллектуального поведения агента; нечеткая нейронная сеть Такаги-Сугено-Канга. 

Аннотация: Одними из основных требований к распределенным обучающим системам являются: минимальное 

взаимодействие между их компонентами, расположенными на различных компьютерах; обеспечение вариативно-

сти технологий компьютерного обучения. В связи с этим обосновано, что разработка интеллектуальных обучаю-

щих систем должна основываться на синкретичном решении задач из областей вычислительной техники и дидак-

тической. 

В представленной работе доказана целесообразность применения агентно-ориентированного подхода при раз-

работке интеллектуальных обучающих систем нового поколения, позволяющего реализовать определенные алго-

ритмы взаимодействия отдельных компонентов интеллектуальных обучающих систем при неопределенном алго-

ритме работы системы в целом.  

На основе проведенного анализа математических методов, используемых при разработке обучающих систем, 

был выбран метод, основанный на интеграции нескольких математических методов, а именно нечеткая нейронная 

сеть Такаги-Сугено-Канга, обучение в которой проводится с помощью генетического алгоритма. 

Представлена методология разработки алгоритмов функционирования интеллектуальных агентов, включаю-

щая следующие операционные действия: определение входных и выходных переменных; выбор модели вывода  

и формирование базы правил; выбор функции фаззификации и определение параметров обучающей выборки; оп-

ределение принадлежности элементов обучающей выборки к нечетким правилам; настройка параметров слоя фаз-

зификации; настройка параметров слоя заключения. Разработан алгоритм функционирования подсистемы интел-

лектуального поведения агента корректировки индивидуальной образовательной траектории. Разработанный ал-

горитм реализует изменение степени свободы выбора индивидуальной образовательной траектории обучаемого  

в зависимости от результатов текущего контроля, уровня сложности решенных задач и количества предоставленных 

подсказок при решении задач. Представлены фрагменты настройки и тестирования разработанного алгоритма. 

На основании разработанного алгоритма функционирования подсистемы интеллектуального поведения агента 

создана интеллектуальная обучающая система по дисциплине «Основы теории управления», которая успешно 

прошла апробацию у студентов в Оренбургском государственном университете. 

 

На сегодняшний день в системе образования повсе-

местно используются разработки в области информа-

ционных технологий. Все большая роль отводится сис-

темам, поддерживающим технологии удаленного сете-

вого обучения, что приводит к значительному увеличе-

нию нагрузки на аппаратное обеспечение при росте 

числа пользователей. В связи с этим возникает необхо-

димость разработки распределенных обучающих сис-

тем, в которых взаимодействие между их компонента-

ми, расположенными на различных компьютерах, 

должно быть сведено к минимуму. В то же время все 

большую практическую значимость приобретают ин-

теллектуальные обучающие системы (ИОС), основан-

ные на комбинации вариативных видов технологий 

компьютерного обучения [1]: построение последова-

тельности курса обучения; интеллектуальный анализ 

ответов обучаемого; интерактивная поддержка в реше-

нии задач; помощь в решении задач, основанная на 

примерах. В работе [2] нами отмечено, что ИОС, разра-

батываемая на основе интеграции вышеперечисленных 

технологий обучения, реализует адаптивное управление 

учебно-познавательной деятельностью. 

Под адаптивным управлением учебно-познаватель-

ной деятельностью посредством ИОС понимаем управ-

ление, обеспечивающее формирование и корректировку 

индивидуальной образовательной траектории обучения 

за счет изменения степени свободы выбора индивиду-

альной образовательной траектории, осуществляемую  

с учетом следующих факторов: начального уровня зна-

ний обучающегося для изучения дисциплины (раздела, 

темы); анализа текущего обучения; предметных осо-

бенностей изучаемой дисциплины (раздела, темы); пси-

хологических особенностей обучающегося [3; 4]; ре-

зультатов текущего и итогового контролей. 

Из вышесказанного очевидно следующее: разра-

ботка ИОС нового поколения основывается на одно-

временном (синкретичном) решении задач как из об-

ласти вычислительной техники, так и из дидактиче-

ской; задача по созданию распределенных ИОС, осно-

ванных на интеграции инвариантных технологий обу-

чения посредством программной реализации опреде-

ленных алгоритмов взаимодействия отдельных ком-

понентов ИОС при неопределенном алгоритме работы 

системы в целом, в настоящее время является значи-

мой и актуальной. 

В качестве методологической основы создания ИОС 

нами был выбран агентно-ориентированный подход [5; 6], 

основополагающими концепциями которого являются 

понятия «агент» и его «ментальное поведение». Агенты – 

это автономные объекты, которые могут самостоятельно 

реагировать на внешние события и выбирать соответст-

вующие действия. Важным свойством агентно-

ориентированного подхода является наличие внешней 

среды, с которой агент способен взаимодействовать, но не 
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обладает возможностью ее контролировать [7], что позво-

ляет реализовать определенные алгоритмы взаимодейст-

вия отдельных компонентов ИОС при неопределенном 

алгоритме работы системы в целом. При разработке ИОС 

в качестве внешней среды выступает обучаемый [8; 9]. 

В процессе разработки агентно-ориентированной 

ИОС, под которой понимаем ИОС, создаваемую по-

средством агентно-ориентированного подхода, необхо-

димо решить ряд задач, основными из которых являют-

ся следующие: разработка архитектуры агентно-

ориентированной ИОС; разработка архитектуры интел-

лектуальных агентов; разработка алгоритмов функцио-

нирования интеллектуальных агентов. 

Первая и вторая задачи нами рассмотрены в работах 

[10; 11]. В данной статье более подробно остановимся 

на решении третьей задачи.  

В процессе разработки алгоритма функционирова-

ния интеллектуальных агентов нами был проведен ана-

лиз применяемых в ИОС математических методов [11–

13], основными из которых являются: экспертные сис-

темы; сети Петри; нечеткие множества [14; 15]; мате-

матический аппарат теории распознавания образов; 

эволюционные методы; методы, основанные на теории 

графов [16]; нейронные сети [17; 18]. В связи с тем что 

в работе поставлена задача разработки ИОС, обладаю-

щей определенными алгоритмами взаимодействия ее 

отдельных компонентов при неопределенном алгорит-

ме работы системы в целом, а также формирующей 

адаптивное управление учебно-познавательной дея-

тельностью, нами были сформулированы следующие 

требования к выбираемому математическому методу: 

представление входных параметров в нечетком виде; 

накопление знаний для их последующего использова-

ния; проведение расчетов и принятие решения на осно-

ве накопленных знаний; корректировка как входных, 

так и промежуточных параметров. 

В результате был выбран метод, основанный на 

комбинировании нескольких математических методов, 

а именно нечеткая нейронная сеть Такаги-Сугено-Канга 

[19], обучение в которой проводится с помощью гене-

тического алгоритма. 

Степень свободы выбора индивидуальной образова-

тельной траектории S определяется совокупностью 

следующих величин: возможность перехода к новому 

этапу обучения, возможность выбора уровня обучения 

и выражается формулой:  
 

),( op VVS  , 

 
где Vp – возможность перехода к новому этапу обучения,  

Vo – возможность выбора уровня обучения. 

Возможность перехода к новому этапу обучения Vp 

принимает одно из значений множества {0, 1}, где  

0 – отсутствие возможности перехода, возврат к повтор-

ному прохождению текущей темы с более низким уров-

нем сложности, 1 – наличие возможности перехода. 

Возможность выбора уровня обучения V0 принимает 

одно из значений множества: {E0, E1, E2}. E0 – отсутст-

вие выбора (обучаемый не имеет права выбора),  

E1 – ограниченный выбор (обучаемый имеет право на-

чать обучение с низкого или среднего уровня сложно-

сти), E2 – полный выбор (обучаемый имеет право само-

стоятельно выбрать уровень сложности обучения). 

В результате степень свободы выбора индивидуаль-

ной образовательной траектории может быть представ-

лена одной из следующих пар: (0, «отсутствие выбо-

ра»), (1, «отсутствие выбора»), (1, «ограниченный 

выбор»), (1, «полный выбор»). 

Для разработки алгоритма функционирования под-

системы интеллектуального поведения агента, реали-

зующего функцию управления учебно-познавательной 

деятельностью с помощью нечеткой нейронной сети 

Такаги-Сугено-Канга, нами выделены следующие опе-

рационные действия: 

1. Определение входных и выходных переменных. 

В качестве входных лингвистических переменных 

были выделены следующие: «количество предостав-

ленных подсказок при решении задач», «сложность 

решенных задач», «результат текущего контроля». Вы-

ходной лингвистической переменной нами выбрана 

«степень свободы выбора индивидуальной образова-

тельной траектории», которую можно представить  

в виде следующего терм-множества значений: «отсут-

ствие выбора», что соответствует паре (0, «отсутствие 

выбора»); «минимальный», что соответствует паре  

(1, «отсутствие выбора»); «средний», что соответст-

вует паре (1, «ограниченный выбор»); «максимальный», 

что соответствует паре (1, «полный выбор»). 

Лингвистические переменные «количество предос-

тавленных подсказок при решении задач», «сложность 

решенных задач» представлены следующим терм-мно-

жеством значений: «небольшое», «среднее», «большое». 

В качестве области определения представленных лин-

гвистических переменных выступает множество дейст-

вительных чисел, заданное на отрезке от 0 до 1. Лин-

гвистическая переменная «результат текущего контроля» 

представлена следующим терм-множеством значений: 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хоро-

шо», «отлично». В качестве области определения задан-

ной лингвистической переменной выступает множество 

действительных чисел, заданное на отрезке от 0 до 3. 

Нормированные значения входных переменных: 

«количество предоставленных подсказок при решении 

задач» – х1, «сложность решенных задач» – х2, «резуль-

тат текущего контроля» – х3, рассчитываются следую-

щим образом: 

 

T

N

i i

i

N

L

l

x
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 1

1 , 

 

где li – количество предоставленных подсказок по зада-

че i;  

Li – максимально возможное количество подсказок при 

решении задачи i;  

NT – общее количество задач, которые необходимо ре-

шить в текущей теме. 
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где ki – коэффициент сложности решенной задачи, 

k[1, 2];  

N – количество задач, представленных для решения;  

n – количество решенных задач. 

 

l

l

p

p

t

t

R

r

R

r

R

r
x 3 , 

 

где rt, rp, rl – количество правильно решенных заданий 

текущего контроля по теоретическому блоку, блокам 

практических заданий и лабораторных работ, соответ-

ственно;  

Rt, Rp, Rl – общее количество представленных заданий 

текущего контроля по теоретическому блоку, блокам 

практических заданий и лабораторных работ, соответ-

ственно.  

2. Выбор модели вывода. Формирование базы пра-

вил. В качестве модели вывода была выбрана модель 

Такаги-Сугено-Канга, поскольку она позволяет пред-

ставить функцию заключения в виде полинома, пара-

метры которого можно настроить автоматически с ис-

пользованием различных алгоритмов. В этом случае 

функция заключения нечеткой нейронной сети пред-

ставляет собой совокупность из M×N×K нечетких пра-

вил, где M, N, K – количество терм-множеств в каждой 

из трех входных нечетких переменных. В результате 

общее количество правил получилось равным 36.  

Примеры разработанных нечетких правил: 

ЕСЛИ (x1 – небольшое) И (x2 – небольшое) И (x3 – 

неудовлетворительно),  

ТО 3
1
32

1
21

1
1

1
0 xpxpxppy  ; 

…  

ЕСЛИ (x1 – большое) И (x2 – большое) И (x3 – отлич-

но),  

ТО 3
36
32

36
21

36
1

36
0 xpxpxppy  . 

В данном случае x1 – количество предоставленных 

подсказок при решении задач, x2 – сложность решен-

ных задач, x3 – результат текущего контроля, ip0 , ip1 , 

ip2 , ip3  – параметры функции заключения. 

Левая часть правил описывает нечеткие условия, а 

правая – функцию заключения в виде полинома перво-

го порядка.  

3. Выбор функции фаззификации, определение па-

раметров обучающей выборки. В качестве функций 

фаззификации, определяющих принадлежность входно-

го значения к соответствующему нечеткому множеству 

для всех правил, выбрана обобщенная функция Гаусса: 
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где i
kc , i

k , i
kb  – обучаемые параметры обобщенной 

функции Гаусса, 3,1i , 36,1k . 

Выбор обобщенной функции Гаусса, относящейся к 

группе П-образных функций, обусловлен возможно-

стью непрерывного представления нечеткой перемен-

ной и удобством настройки параметров функции фаз-

зификации с помощью генетического алгоритма. В ре-

зультате необходимо обучить 9 параметров функции 

фаззификации 0
kc , 0

k , 0
kb ,… 2

kc , 2
k , 2

kb  для каждого 

правила k, а также 4 параметра функции заключения 
kp0 , kp1 , kp2 , kp3  для каждого правила k. Генерация 

обучающей выборки осуществляется с помощью блока 

«Модель обучаемого». 

4. Определение принадлежности элементов обу-

чающей выборки к нечетким правилам. После фор-

мирования обучающей выборки необходимо опреде-

лить принадлежность каждого элемента выборки к со-

ответствующему правилу. Данная операция проводится 

экспертным путем, в качестве эксперта выступает пре-

подаватель, разрабатывающий данный учебный курс. 

5. Настройка параметров слоя фаззификации.  

В качестве алгоритма настройки параметров слоя фаз-

зификации был выбран непрерывный генетический 

алгоритм, поскольку он является наиболее универсаль-

ным и обеспечивает результаты лучше, чем алгоритм 

обратного распространения ошибки. Обучаемые пара-

метры 0
kc , 0

k , 0
kb ,… 2

kc , 2
k , 2

kb  были закодированы  

в хромосоме с 9 генами. Общий вид хромосомы для 

первого правила представлен на рис. 1. 

 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид хромосомы 

 

 

В качестве функции приспособленности использо-

валась сумма квадратов отклонений выходов второго 

слоя сети Такаги-Сугено-Канга от желаемых значений 

функции принадлежности по всей обучающей выборке 

соответствующего правила: 
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ik xwFit
1
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где pk – количество примеров в обучающей выборке для 

правила с номером k,  

wk – вычисленное сетью значение уровня активации для 

правила с номером k,  

)(k
g ix  – желаемое значение функции принадлежности 

для i-го элемента обучающей выборки. 

6. Настройка параметров слоя заключения.В ходе 

обучения слоя заключения выполнялась настройка ко-

эффициентов kp0 , kp1 , kp2 , kp3 . Для обучения также 

использовался непрерывный генетический алгоритм.  

В качестве функции приспособленности использова-

лась сумма квадратов отклонений вычисленных выход-

ных значений от их желаемых значений по всей обу-

чающей выборке: 
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где p – число элементов в обучающей выборке,  

yi – вычисленное значение выхода,  

di – желаемое значение выхода. 

Из вышеизложенного следует, что функционирование 

подсистемы интеллектуального поведения агента обеспе-

чивает работу в двух режимах: обучение подсистемы ин-

теллектуального поведения агента; определение степени 

свободы выбора индивидуальной образовательной траек-

тории на основе накопленных знаний. Алгоритмы назван-

ных режимов представлены на рис. 2, 3.  

На основании разработанных алгоритмов и их про-

граммной реализации усовершенствована ранее соз-

данная ИОС [20] по дисциплине «Основы теории 

управления», которая успешно прошла апробацию в 

Оренбургском государственном университете у студен-

тов 3-го курса специальности «Программное обеспече-

ние вычислительной техники и автоматизированных 

систем». 

Интерфейс администратора для настройки алгорит-

ма в режиме обучения для агента корректировки инди-

видуальной образовательной траектории представлен 

на рис. 4, 5 и 6, тестирование – на рис. 7. 

Полученные значения параметров слоя фаззифика-

ции в результате обучения для первых 10 правил пред-

ставлены в таблице 1. 

Полученные значения параметров слоя заключения 

в результате обучения для первых 10 правил представ-

лены в таблице 2. 

 

 

 
Рис. 2. Алгоритм функционирования подсистемы интеллектуального поведения агента в режиме обучения 

 

 

 
 

Рис. 3. Алгоритм функционирования подсистемы интеллектуального поведения агента в режиме  

определения степени свободы выбора индивидуальной образовательной траектории 
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Рис. 4. Скриншот программы на этапе формирования выборки и определения  

принадлежности к нечетким правилам 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Скриншот программы на этапе обучения слоя фаззификации 
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Рис. 6. Скриншот программы на этапе обучения слоя заключения 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7. Скриншот программы на этапе тестирования обученной сети 
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Таблица 1. Значения параметров слоя фаззификации для первых 10 правил 

 

№ правила, k 0
kc  

0
k  

0
kb  

1
kc  

1
k  

1
kb  

2
kc  

2
k  

2
kb  

1 0,0301 0,3617 14 0,1843 0,1678 10 0 0,7392 19 

2 0 0,4946 20 0,1315 0,2022 8 1,0425 0,2860 2 

3 0,5 2,2114 1 0 0,3303 12 1,8910 0,3499 4 

4 0,9702 9,1020 0 0,0553 0,2766 20 2,6583 0,4073 20 

5 0,0937 0,2393 6 1 4 7 0,3716 0,3081 20 

6 0 0,3738 18 0,4832 0,2234 16 1,0758 0,4065 16 

7 0,0126 0,3262 16 0,4160 0,2670 14 1,8507 0,3754 10 

8 0,0153 0,3069 3 0,4973 0,1591 12 3 0,5897 2 

9 0,1600 0,1753 20 1 0,3702 20 0,3500 0,4656 2 

10 0,0730 0,2589 50 1 0,2990 4 0,0078 20,2732 0 

 

 

Таблица 2. Значения параметров слоя заключения  

для первых 10 правил 

 

№ правила, k kp0  
kp1  

kp2  
kp3  

1 6,5E-09 0,1543 0,1052 0,2175 

2 0,0032 0,0687 0,1228 0,2131 

3 0,1340 0,1572 0 0,1669 

4 0,2333 0,4294 0,1466 0,1028 

5 0,1294 0,0843 0,0351 0,0948 

6 0,1549 0,1041 0,1096 0,1108 

7 0,1203 0,3098 0,2077 0,1248 

8 0,1925 0,2324 0,2147 0,1195 

9 0,1833 0,0059 0,1141 0,0963 

10 0,1591 0,3143 0,0911 0,0813 

 

 

Результаты тестирования обученной нечеткой нейронной 

сети, представленные на графике, а также полученное 

значение среднеквадратичной ошибки  ≈0,0137, опреде-

ляемой по вычисленным и реальным значениям выходной 

переменной, свидетельствуют об успешном обучении 

сети, что позволяет адекватно принимать решение по 

выбору индивидуальной образовательной траектории. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Для разработки ИОС технической дисциплины, 

основанной на интеграции инвариантных технологий 

обучения посредством программной реализации опре-

деленных алгоритмов взаимодействия отдельных ком-

понентов ИОС при неопределенном алгоритме работы 

системы в целом, обосновано применение агентно-

ориентированного подхода.  

2. Представлена новая методология и математиче-

ская модель функционирования подсистемы интеллек-

туального поведения агента ИОС технической дисцип-

лины, включающая в себя следующие операционные 

действия: определение входных и выходных перемен-

ных; выбор модели вывода и формирование базы пра-

вил; выбор функции фаззификации и определение па-

раметров обучающей выборки; определение принад-

лежности элементов обучающей выборки к нечетким 

правилам; настройка параметров слоя фаззификации; 

настройка параметров слоя заключения. 

3. В качестве входных лингвистических переменных 

алгоритма функционирования подсистемы интеллекту-

ального поведения агента, реализующего управление 

учебно-познавательной деятельностью путем измене-

ния степени свободы выбора индивидуальной образо-

вательной траектории, предложено использовать сле-

дующие переменные: количество предоставленных 

подсказок при решении задач, сложность решенных 

задач, результат текущего контроля. 

4. Впервые разработан алгоритм функционирования 

подсистемы интеллектуального поведения агента ИОС на 

основе нечеткой нейронной сети Такаги-Сугено-Канга, 

выполняющий работу в режимах обучения подсистемы 

интеллектуального поведения агента и определения сте-

пени свободы выбора индивидуальной образовательной 

траектории на основе накопленных знаний. 

5. Результаты тестирования подсистемы интеллек-

туального поведения агента на основе нечеткой ней-

ронной сети доказывают вычислительную адекватность 

и устойчивость ее работы. Внедрение полученных ре-

зультатов позволяет реализовать ИОС с адаптивным 

управлением учебно-познавательной деятельностью 

обучающегося.  
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agent’s behaviour; neuro-fuzzy Takagi-Sugeno-Kang system. 

Abstract: One of the main requirements to the distributed training systems is the minimal interaction between its com-

ponents located in various computers; the provision of variations of computer technologies studying. In this respect, the 

authors proved that the development of intelligent training systems should be based on a syncretical solution of  

the problems in the sphere of computer technologies and didactics. 

This work proved the applicability of agent-oriented approach while developing new generation intelligent training 

systems that allows to implement specific algorithms of interaction of intelligent training systems separate components in 

case of the system unspecified algorithm in the whole. 

Basing on the analysis of mathematical methods used while developing training systems the authors have chosen  

the method based on the integration of several mathematical methods, such as neuro-fuzzy Takagi-Sugeno-Kang system. It 

carries out training using the genetic algorithm. 

The authors introduced the methodology of development of functioning algorithms of intelligent agents which includes 

the following operating actions: the definition of input and output variables; the selection of model for the rule base deriva-

tion and formation; the selection of fuzzification function and the definition of training set parameters; the definition of 

belonging of training set elements to fuzzy rules; the fuzzification layer parameters settings; the conclusion layer parame-

ters settings. The authors developed the functioning algorithm of a subsystem of the intelligent behavior of a correcting 

agent of individual educational course. The developed algorithm realizes the variations of free choice degree of the learn-

er’s individual educational course depending on the current monitoring results, the solved problems difficulty level and  

the quantity of prompts given while solving problems. The authors presented the fragments of settings and testing of the 

developed algorithm. 

Basing on the developed algorithm of functioning of subsystem of intelligent agent’s behaviour the authors created  

the intelligent training system on the discipline “Fundamental management” which efficiency has been proved by the stu-

dents of Orenburg state university. 
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Аннотация: К вопросу моделирования технологии проектирования новых реакторов на основе физико-

химических свойств МОКС-топлива рассматриваются существующие математические модели для определения 

расчетных оценок нейтронно-физических и радиационных характеристик основных экспериментальных объемов 

на примере проектируемого исследовательского реактора на быстрых нейтронах.  

Эффективное использование МОКС-топлива достигается при сжигании его в реакторах на быстрых нейтронах, 

а его изготовление возможно путем переработки облученного топлива с энергетических реакторов. Применение 

МОКС-топлива в существующих реакторах требует значительных изменений (введение большего числа управ-

ляющих стержней), но оно будет возможно на полную загрузку в специально спроектированном реакторе МБИР. 

Одним из привлекательных свойств MOX-топлива является то, что при его производстве могут утилизироваться 

излишки оружейного плутония, которые в противном случае являлись бы радиоактивными отходами.  

Для центрального петлевого канала реактора получены оценки средней и максимальной плотности потока ней-

тронов, аксиальное распределение плотности потока нейтронов, что актуально к вопросу радиационной стойкости 

материалов, применяемых в современном реакторостроении. Расчетная модель составлена на базе пакета при-

кладной программы MCU (версия MCU-RR2), реализующей парадигму метода Монте-Карло при розыгрыше тра-

екторий нейтронов и гамма-квантов в трехмерной геометрии для совместного моделирования функционалов по-

тока нейтронов и фотонов в исследовательских ядерных реакторах, на основе оцененных ядерных данных. 

Для вертикального экспериментального канала определены зависимости удельной наведенной активности  

и наведенной активности газообразного азота технического от времени работы реактора в целях обеспечения 

экономии по затратам на материалы для охлаждения канала, предназначенного для ядерного легирования крем-

ния. Моделирование активации охлаждающей среды проведено средствами математического моделирования 

кинетики нуклидных превращений по комплексу программ UPM-PREPRO_2007-FENDL-2.0-ENDF/B-VII.0, где 

PREPRO_2007 – пакет утилит для предварительной обработки ядерных данных в формате ENDF/B. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Применение всевозможных схем расчета на основе 

существующих математических моделей при проекти-

ровании новых быстрых реакторов актуально для ре-

шения проблемы замыкания топливного цикла на базе 

быстрых реакторов. 

Проектирование и строительство дорогостоящих ре-

акторов на быстрых нейтронах экономически выгодно, 

так как на каждый захват нейтрона в активной зоне та-

кого реактора испускается в 1,5 раза больше нейтронов 

деления, чем в активной зоне реактора на тепловых 

нейтронах. Следовательно, для переработки ядерного 

сырья в реакторе на быстрых нейтронах можно исполь-

зовать значительно бо льшую долю нейтронов. Это 

главная причина, из-за которой проводят широкие ис-

следования в области применения реакторов на быст-

рых нейтронах [1; 2]. 

Объектом исследования является проектируемый мно-

гоцелевой исследовательский реактор на быстрых ней-

тронах (МБИР). В работе приводятся результаты расчетов 

нейтронно-физических характеристик (НФХ) центрально-

го петлевого канала (ЦПК) и активации теплоносителя, 

используемого в системе охлаждения вертикального экс-

периментального канала (ВЭК) проектируемого реактора. 

Детализация расчетной модели возможна при опи-

сании топливных сборок с учетом полных конструкци-

онных особенностей. Трудоемкость создания подроб-

ной модели компенсируется сокращением времени рас-

чета, если использовать метод сетей. Именно техноло-

гия сетей была использована при создании расчетной 

модели на базе пакета прикладных программ MCU 

(версия MCU-RR2). Расчетная программа MCU-RR2 

предназначена для расчета функционалов потока ней-

тронов и фотонов в исследовательских ядерных реакто-

рах методом Монте-Карло на основе оцененных ядер-

ных данных. В программе реализован аналоговый ме-

тод совместного моделирования траекторий нейтронов 

и гамма-квантов в трехмерной геометрии.  

Полученные данные в виде значений средней и мак-

симальной плотности потока нейтронов, аксиальное 

распределение плотности потока нейтронов в ЦПК ре-

актора МБИР могут быть использованы для расчета 

скорости радиационного повреждения конструкцион-

ных материалов. Статистическая погрешность резуль-

татов составляет не более 2 %.  

Проведено компьютерное моделирование активации 

охлаждающей среды в ВЭК реактора МБИР для ядер-

ного легирования кремния. Определены расчетные за-

висимости удельной наведенной активности и наведенной 
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активности газообразного азота технического от време-

ни работы реактора для заданных параметров конст-

рукции ВЭК. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕАКТОРА МБИР [3] 

Компоновка активной зоны реактора МБИР создана 

на базе тепловыделяющей сборки (ТВС) с твэлом диа-

метром 6,0 мм. Активная зона (а.з.) включает в себя  

94 ТВС, 3 экспериментальных канала (ЭК), 8 рабочих 

органов системы управления защиты (РО СУЗ), 14 ма-

териаловедческих сборок (МС). В центре в семи ячей-

ках расположен центральный петлевой канал (ЦПК), на 

периферии а.з. – петлевой канал № 1 (ПК1) и петлевой 

канал № 2 (ПК2). 

В а.з. предусмотрено 3 петлевых канала, одинако-

вых по размеру, каждый из которых вписан в семь яче-

ек. Петлевой канал цилиндрической формы радиусом  

5 см. Петлевой канал вставляется в чехол цилиндриче-

ской формы с внешним радиусом 6 см и толщиной обо-

лочки 5 мм. В качестве теплоизоляции используется ар-

гон. Толщина газового зазора 5 мм. Наличие газового 

зазора не влияет на нейтронно-физические характери-

стики. В модели он не учитывается (рис.1). 

Твэл реактора МБИР состоит из четырех зон: газо-

сборник, верхний торцевой экран, топливная часть  

и нижний торцевой экран. Общая высота твэла составляет 

157,5 см. Топливная часть твэла представляет собой сме-

шанное уран-плутонивое виброуплотненное оксидное со-

единение (МОКС). Масса топливного сердечника 113 г 

(МОКС-гранулят – 105 г, уран металлический – 8 г). Ма-

териалом торцевых экранов является обедненный уран. 

Газосборник высотой 50 см заполнен гелием. 

С целью дистанционирования твэлов в пучке ТВС 

на оболочке твэла навита проволока: на центральных 

твэлах – круглая; на периферийных твэлах – эллипсная. 

Для обоих типов проволоки шаг навивки равен 100 мм 

в соответствии с рисунком 2.  

Основой конструкции органов СУЗ является пэл  

с поглощающей частью из материала карбида бора В4С, 

обогащение которого изотопом B10 составляет 80 %. 

Для рабочего органа автоматического регулирования 

(РО АР) использован природный бор. 

Конструкция рабочих органов компенсирующего ре-

гулирования (КР) и аварийной защиты (АЗ) одинакова: 

один центральный пэл и 6 периферийных пэлов, располо-

женных по треугольной решетке согласно рисунку 3. 

 

 

  
a        б 

 

Рис. 1. Общая схема (а) и картограмма  активной зоны реактора МБИР (б)  
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Конструкция РО АР включает в себя четыре пэла 

(из природного бора с 19,6 % содержания В-10), три 

стальных вытеснителя, каждый из которых аналогичен 

по размеру пэла. 

 

 

 
 

Рис. 2. Поперечный разрез тепловыделяющей сборки 

 

 

 
 

Рис. 3. Конструкция рабочих органов компенсирующего 

регулирования (КР) и аварийной защиты 

 

 

Система охлаждения ВЭК состоит из трубопрово-

дов, подающих азот на каждый канал ВЭК (всего шесть 

каналов), и общего отводного коллектора, трубопрово-

ды от коллектора идут к теплообменникам и далее к га-

зодувкам согласно рисунку 1 а. Направление потока 

азота  снизу вверх. 

В расчете используется спектр нейтронного потока 

в шестигрупповом энергетическом распределении  

с учетом радиального распределения плотности потока 

нейтронов (ППН) разных энергетических диапазонов  

в центральной плоскости в направлении ВЭК. Значения 

ППН разных энергетических диапазонов приняты для 

нейтронно-физических условий облучения на расстоя-

нии 1675 мм от центра а.з. согласно рисунку 1 а. Акси-

альное распределение ППН принято равномерным, т. е. 

постоянным по всей высоте а.з. 

РАСЧЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ И МОДЕЛИ 

Расчетная модель составлена на базе пакета при-

кладных программ MCU (версия MCU-RR2). Расчетная 

программа MCU-RR2 предназначена для расчета функ-

ционалов потока нейтронов и фотонов в исследователь-

ских ядерных реакторах методом Монте-Карло [4; 5] на 

основе оцененных ядерных данных [6]. В программе 

реализован аналоговый метод совместного моделиро-

вания траекторий нейтронов и гамма-квантов в трех-

мерной геометрии. Моделирование производится на 

основе детального описания геометрической структуры 

и материального состава исследуемых систем с исполь-

зованием статистических методов расчета взаимодей-

ствия частиц. В процессе работы вычисляется набор 

линейных и дробно-линейных функционалов потока 

частиц и статистические погрешности.  

Расчетная модель формируется на базе описанной 

выше конструкции реакторной установки (РУ). В гео-

метрическом модуле программы допускается два спо-

соба задания регулярных и нерегулярных повторяю-

щихся структур [7; 8]. Описание большого числа по-

вторяющихся элементов может быть реализовано двумя 

способами: методом решеток и методом сетей [9; 10]. 

При описании конструкции РУ МБИР годятся оба ме-

тода. В данном расчете использован метод сетей, так 

как при большом числе (более 100) повторяющихся 

объектов сеть лучше не только по объему используемой 

памяти, но и по быстродействию [7].  

Топливная сборка представлена в виде шестигран-

ных призм, состоящих из набора регистрационных зон, 

различных по высоте. Каждая зона заполняется гомо-

генной смесью в виде топлива, стали и теплоносителя. 

В модели выделены топливная часть, верхний и ниж-

ний торцевые экраны, газосборник. Сверху и снизу 

слоев обедненного урана в ТВС заданы гомогенизиро-

ванные слои из разных долей стали и натрия. Для 

стержней СУЗ использована аналогичная модель – зо-

ны заполнены в виде гомогенной смеси поглотителя, 

теплоносителя и стали с массами материалов, соответ-

ствующими конструкции реактора. Вне поглощающей 

части расположены слои из смеси стали и теплоносите-

ля. Экспериментальные сборки и сборки бокового эк-

рана заданы в виде гомогенной смеси стали и теплоно-

сителя, пересчет концентраций произведен в соответст-

вии с заданной конструкцией. 

Центральный петлевой канал заполняется гомоген-

ной смесью, состоящей из 50 % натрия и 50 % конст-

рукционных материалов. Ячейки, охватывающие цен-

тральный петлевой канал, заполнены натрием (рис. 4).  

Два других петлевых канала (периферийные) также 

заполняются гомогенным составом, состоящим из 50 % 

(объемных) натрия и 50 % стали. В ячейках, охваты-

вающих петлевой канал, концентрации материалов за-

даны в соответствии с их конструкцией, каждая из ко-

торых включает в себя 5 стальных вытеснителей, ос-

тальное пространство ячеек заполнено натрием. 

В модели использовалось свежее топливо [12]. По-

ложение стержней СУЗ: РО АР введены на половину, 

РО КР полностью введены в активную зону, РО АЗ вы-

ведены из активной зоны. Выбранное положение 

стержней СУЗ характерно для момента пуска реактора. 

Данная модель является достаточно точной, адек-

ватно описывающей исследуемые системы при исполь-
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зовании прецизионных кодов, основанных на методе 

Монте-Карло. 

 

 

 
 

Рис. 4. Ячейка вокруг центрального петлевого канала 

 

 

Для расчета активности в теплоносителе (газообраз-

ном азоте) использовались ядерные данные библиотеки 

FENDL-2.0 [13], разработанной в рамках международ-

ных усилий, скоординированных Секцией Ядерных 

Данных МАГАТЭ, и рекомендованной для прикладных 

расчетов. 

Математическое моделирование кинетики нуклид-

ных превращений выполнено средствами комплекса 

программ UPM [14–16], PREPRO_2007 [17], FENDL-

2.0ENDF/B-VII.1 [18], где FENDL-2.0 является 

библиотекой ядерных данных по взаимодействию 

нейтронов с ядрами атомов, ENDF/B-VII.1 – библио-

тека с константами по распадам радионуклидов. 

FENDL-2.0 состоит из нескольких каталогов (под-

библиотек). В расчетах ядерной трансмутации при-

меняется каталог АКТИВАЦИЯ (FENDL/A-2.0) – се-

чения для реакций активации нейтронами с энергией 

до 20 МэВ на 687 мишенях в диапазоне от 1H до 
248Cm. Используются поточечные данные в формате 

ENDF/B-VI. 

 

РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нейтронно-физические характеристики ЦПК. Для 

расчета распределения плотности потока нейтронов  

в ЦПК произведено разбиение полости ЦПК на 11 ре-

гистрационных зон по высоте активной зоны.  

Все функционалы нормированы на поток от первич-

ной единичной частицы. Для регистрационных зон  

и объектов вычисляются различные наборы функцио-

налов, выраженных в виде интегральных по объему, за-

нимаемому регистрационной зоной или объектом, ли-

нейных или дробно-линейных функций. Для каждой 

зоны вычислен спектр нейтронов. Результаты расчета 

нормированы на мощность реактора 150 МВт. Перерас-

чет функционалов произведен таким образом, что ре-

зультаты представлены в виде дискретного спектра 

нейтронов с разбиением по шкале БНАБ-93.Результаты 

расчета представлены на рисунке 5. 

 

 

 
 

Рис. 5.Спектры нейтронов в формате интегрального представления доли нейтронов  

на единицу летаргии нейтрона, нейтр/см2с, 11 регистрационных зон по высоте а.з. в ЦПК 
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Определены средний поток в ЦПК – соответствует 

1,06·1015 см-2·с-1, значение эффективного коэффициента 

размножения нейтронов Кэфф=0,998. 

Радиационные характеристики охлаждающей сре-

ды. Полная схема ядерных трансмутаций в теплоноси-

теле для расчета активации составлена по всем имею-

щимся в библиотеках нейтронно-индуцированным 

ядерным реакциям. Взаимодействия, вызванные  

-частицами и -излучением, в рассматриваемой моде-

ли не учитываются. Основными каналами для наработ-

ки активности охлаждающей среды являются:  

 

1.   NгодаCpnN 140
1

1414 5734,  ; 

 

2. CnN 12H3,14






 , НелетН 30

1
3 12 . 

 

Как правило, заряженные частицы могут испускать-

ся из составного ядра, образованного поглощением 

нейтрона с энергией в области мегаэлектронвольт [20]. 

Существует реакция (n, p), в которой поглощаются 

медленные нейтроны,  реакция (n, p) на азоте, у кото-

рого легкое ядро и поэтому кулоновский барьер со-

ставного ядра низок. При промежуточных энергиях па-

дающих нейтронов реакции с заряженными частицами 

показывают резонансы.  

Скорость реакции (n, p) по основному каналу наве-

денной активности теплоносителя для РУ МБИР в ВЭК 

ниже на два порядка, чем в ВЭК-4 реактора БОР-60. 

Доля вклада в суммарную активность теплоносителя от 

трития на 1,5 порядка ниже, чем от углерода-14.  

Период полураспада углерода-14, согласно данным 

библиотеки ENDF/B-VII.1, составляет 5 734 года, по-

этому на рассматриваемой временной шкале наблюда-

ется линейная зависимость наведенной удельной ак-

тивности теплоносителя от длительности работы реак-

тора в эффективных сутках согласно аналитике (1).  

В расчете учитывается коэффициент использования 

реактора 0,65 [21]. Аналитические зависимости наве-

денной удельной активности азота и наведенной ак-

тивности теплоносителя на выходе для заданных тех-

нических параметров работы ВЭК представлены соот-

ветственно: 

 

  









)(
001,0 998,0

азотаогогазообразнг

мКи
ttA       (1) 

   мКиttA 884,0044,4  , 

где t  время работы реактора в эффективных сутках.  

C учетом геометрии зазоров напротив а. з. перед 6 ка-

налами определяет наведенную активность охлаждаю-

щей среды порядка 4,044 мКи (1,5108 Бк) за один день. 

При консервативном подходе без учета утечки тепло-

носителя за одну микрокампанию с периодом 100 суток 

на конец облучения наведенная активность азота соста-

вит 250 (5 %) [мКи] (9,25108 Бк). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе созданной расчетной модели получены 

нейтронно-физические характеристики в ЦПК реактора 

МБИР: значение средней и максимальной плотности 

потока нейтронов, аксиальное распределение плотно-

сти потока нейтронов. Полученные данные могут быть 

использованы для расчета скорости радиационного по-

вреждения конструкционных материалов. При этом 

статистическая погрешность результатов составляет не 

более 2 %.  

Детализация расчетной модели возможна при опи-

сании топливных сборок с учетом полных конструкци-

онных особенностей. Трудоемкость создания подроб-

ной модели компенсируется сокращением времени рас-

чета, если использовать метод сетей.  

Проведено компьютерное моделирование актива-

ции охлаждающей среды в ВЭК РУ МБИР для ядер-

ного легирования кремния. Определены расчетные 

зависимости удельной наведенной активности и на-

веденной активности газообразного азота техниче-

ского от времени работы реактора для заданных па-

раметров конструкции ВЭК. 
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Abstract: To the issue of modeling of design technology of new reactors based on the physicochemical properties of 

MOX-fuel, the authors considered the existing mathematical models for estimation of neutronics and radiation characteris-

tics of the main experimental volumes using the example of the designed fast research reactor. The efficient use of MOX-

fuel is achieved when combusting it in fast reactors; and its production is possible by processing irradiated fuel of power 

reactors. The use of MOX-fuel in existing reactors requires significant alterations (introduction of more control rods), but 

it will be possible in full in specially designed MBIR reactor. One of the attractive properties of MOX-fuel is that during 

its production it is possible to dispose the extra amount of weapon grade plutonium, which otherwise would be the radioac-

tive wastes. For central serpentine passage, the authors get the estimations of average and maximum neutron flux density, 

axial distribution of neutron flux density that is actual for the issue of radiation resistance of the materials used in modern 

reactor engineering. The design model is developed on the basis of MCU applied software package (MCU-RR2 version) 

implementing the paradigm of Monte-Carlo method when drawing the traces of neutrons and gamma-quanta in 3D geome-

try for mutual simulation of neutrons and photons flux functionality in the research nuclear reactors, basing on the estimat-

ed nuclear data.  

For vertical experimental channel, the authors determined the dependences of specific induced activity and induced ac-

tivity of commercial nitrogen gas on the operation time of reactor in order to ensure the cost-effectiveness of the materials 

used for the cooling of channel supposed for the nuclear doping of silicon. Simulation of the cooling environment activa-

tion was carried out by means of mathematical modeling of kinetics of nuclide transformations according to the UPM-

PREPRO_2007-FENDL-2.0-ENDF/B-VII.0 software complex, where PREPRO_2007 is the package of utilities for  

the preprocessing of nuclear data in ENDF/B format.  
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы намагничивания магнитопровода для силового трансформатора  

с трехстержневым типом магнитопровода ТРДН 63000/110 и для силового трансформатора с бронестержневым 

типом магнитопровода ТДЦ 400000/220 постоянным током с заземленной обмоткой высокого напряжения. Разра-

ботана модель магнитного поля силового трансформатора в условиях намагничивания постоянным током с уче-

том нелинейности кривых намагничивания электротехнической и конструкционной стали. Моделирование маг-

нитных полей в стержнях магнитопровода силовых трансформаторов выполнено в программе FEMM методом 

конечных элементов. Получены картины распределения силовых линий магнитного поля для силовых трансфор-

маторов ТРДН 63000/110 и ТДЦ 400000/220. В силовом трансформаторе ТРДН 63000/110 с трехстержневой маг-

нитной системой создаваемые постоянным током магнитные поля не могут замыкаться через сердечник силового 

трансформатора, а вытесняют друг друга, замыкаясь частично через бак силового трансформатора и через окру-

жающее его воздушное пространство. Показано, что у силовых трансформаторов с бронестержневой магнитной 

системой имеется возможность для замыкания силовых линий внутри магнитной системы, что существенно уве-

личивает интенсивность намагничивания магнитопровода постоянным током. Построены зависимости средних 

значений магнитной индукции в центральных поперечных сечениях стержней магнитной системы силового 

трансформатора от величины постоянного тока. Полученные зависимости позволяют оценить влияние постоянно-

го тока на значения средней магнитной индукции и на скорость насыщения магнитной системы силового транс-

форматора и сделать вывод, что силовой трансформатор ТРДН 63000/110 в меньшей степени подвержен воздейст-

вию постоянной составляющей тока по сравнению с силовым трансформатором ТДЦ 400000/220 вследствие трех-

стержневой конструкции магнитной системы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Силовые трансформаторы (СТ) являются наибо-

лее распространенными элементами электроэнерге-

тических систем (ЭЭС). Силовые трансформаторы 

различают по мощности, классу напряжения, схемам 

соединения обмоток, конструкции магнитопровода. 

Выход из нормального режима работы силового 

трансформатора может привести к системной аварии 

и нарушению электроснабжения потребителей. Во 

время эксплуатации силовых трансформаторов воз-

никает возможность насыщения их магнитной систе-

мы. Процессы насыщения магнитной системы рас-

смотрены в работах [1–11], однако не исследован 

вопрос о влиянии конструкции силового трансфор-

матора на намагничивание магнитопровода постоян-

ным током. В работе рассматривается модель маг-

нитного поля силового трансформатора в условиях 

намагничивания постоянным током с учетом нели-

нейности кривых намагничивания электротехниче-

ской и конструкционной стали. Расчет магнитных 

полей проведен для силовых трансформаторов  

с трехстержневой конструкцией магнитопровода 

ТРДН 63000/110 и пятистержневой (бронестержне-

вой) конструкцией магнитопровода ТДЦ 400000/220. 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 

Расчет магнитного поля силового трансформатора, 

имеющего нелинейные кривые намагничивания элек-

тротехнической и конструкционной стали, выполнен  

в программе FEMM 4.2 (Finite Element Method Magnet-

ics) [12–16]. Программа FEMM позволяет рассчитывать 

плоскопараллельные, или плоскомеридианные (осе-

симметричные) стационарные, или квазистационарные 

магнитные поля. Расчет ведется методом конечных 

элементов (МКЭ). 

Основное уравнение, используемое для численного 

расчета стационарного магнитного поля в программе 

FEMM, формулируется в терминах магнитного потен-

циала А


 [17; 18]. При наличии нелинейной связи между 

индукцией В


 и напряженностью H


 магнитного поля 

(насыщающиеся магнитные материалы) уравнение маг-

нитного потенциала записывается в виде [19; 20]: 
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где 


 – плотность электрического тока сторонних ис-

точников; 

   BHBB   – (относительная) магнитная проницае-

мость, зависящая от B в случае насыщения магнитных 

материалов;  
7

0 104   Ф/м – магнитная постоянная. 

Для плоскопараллельного магнитного поля вектор-

ный потенциал будет иметь только одну компоненту Ау 

(Аx=0, Az=0). Тогда (1) превращается в скалярное  
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дифференциальное уравнение в частных производных 

эллиптического типа: 
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гле δy – плотность электрического тока компоненты 

векторного потенциала Ау в декартовой системе коор-

динат. 

Для решения уравнений в частных производных ме-

тодом конечных элементов строится сеть конечных 

элементов [13].  

На рис. 1 приведена модель двумерного поля, по-

строенного с помощью шести треугольных конечных 

элементов, номера которых показаны цифрами  

в круглых скобках. Номера узлов изображены циф-

рами без скобок. Исходными данными являются из-

вестные значения потенциалов или их градиентов на 

границах поля в узлах 1÷4. Это дает дополнительные 

уравнения относительно узлов, являющихся общими 

у смежных конечных элементов. Например, для узла 2 

можно записать: 

 

   2212 yy AA  ; 

 

для узла 6: 

 

       66362616 yyyy AAAA  . 

 

При расчете двумерного магнитного поля с помо-

щью МКЭ потенциал Ау каждого i-го конечного тре-

угольного элемента представляется в виде полинома 

первого порядка с постоянными в пределах этого эле-

мента коэффициентами: 

 

        ,zcxbaA iiiiy   

 

где a(i), b(i), c(i) – неизвестные постоянные коэффициенты.  

 

 

 
 

Рис. 1. Двумерное поле, разбитое  

на треугольные конечные элементы: 

1÷6 – узлы сетки; (1)÷(6) – конечные элементы 

Определив эти коэффициенты для всех конечных 

элементов, можно рассчитать потенциал в любой точке 

исследуемой области. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ СИ-

ЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ПРИ ПРОТЕКАНИИ 

ПО ЕГО ОБМОТКЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Расчет магнитных полей в стержнях магнитопрово-

да выполнен в программе FEMM 4.2 для силового 

трансформатора с трехстержневым типом магнитопро-

вода ТРДН 63000/110 и для силового трансформатора  

с бронестержневым типом магнитопровода ТДЦ 

400000/220. Схема соединения обмоток у каждого 

трансформатора Yо/Δ. 

Задача нахождения векторного потенциала представ-

ляет собой краевую задачу и поэтому требует надлежа-

щего задания граничных условий. На горизонтальной 

оси симметрии задано граничное условие Неймана – 

равенство нулю нормальной производной 
n

Ay




от по-

тенциала: 

0




n

Ay
, 

 

поскольку силовые линии магнитного поля перпенди-

кулярны этой границе. 

Для определения граничных условий области моде-

лирования существует несколько способов. Самый про-

стой – создание модели с границами, расположенными 

достаточно далеко от самой системы. Тогда на этих 

внешних границах можно принять как условие Дирих-

ле, так и условие Неймана.  

Второй способ определения границ состоит в при-

менении асимптотических граничных условий в виде 

окружности [12]: 
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где r – радиус окружности, удаленной от внешних то-

чек исследуемой системы, ν – номер главной гармоники 

пространственного разложения векторного потенциала 

(обычно ν=1).  

Третьим способом решения проблемы открытых 

границ является создание модели, состоящей из двух 

кругов. В основном круге располагается модель систе-

мы, а второй круг моделирует все бесконечно протя-

женное пространство, окружающее первый. На внеш-

них границах кругов обеспечивается одинаковость гра-

ничных условий. В основе эквивалентности этой заме-

ны лежит преобразование Кельвина [12]. 

При моделировании магнитного поля силовых 

трансформаторов ТРДН 63000/110 и ТДЦ 400000/220 

применяется второй способ решения проблемы от-

крытых  границ:  для силового трансформатора  

ТРДН 63000/110 радиус окружности r0=3м; для сило-

вого трансформатора ТДЦ 400000/220 радиус окруж-

ности r0=5м.  

Полученные в результате исследования магнитных 

полей картины силовых линий трансформаторов ТРДН 

63000/110 и ТДЦ 400000/220 приведены на рис. 2, 3. 

Расчеты выполнены для постоянного тока в фазе I=50 А.
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Рис. 2. Картина силовых линий магнитного поля для силового трансформатора ТРДН 63000/110 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Картина силовых линий магнитного поля для силового трансформатора ТДЦ 400000/220 

 

 

Одинаковые постоянные токи создают намагни-

чивающие силы одной величины и одного направле-

ния. В силовом трансформаторе ТРДН 63000/110  

с трехстержневой магнитной системой создаваемые 

этими токами магнитные поля не могут замыкаться 

через сердечник силового трансформатора, а вытес-

няют друг друга, замыкаясь частично через бак сило-

вого трансформатора и через окружающее его воз-

душное пространство (рис. 2). 

В отличие от силового трансформатора ТРДН 

63000/110, у силового трансформатора ТДЦ 400000/220 

с бронестержневой магнитной системой имеется воз-

можность для замыкания силовых линий внутри магнит-

ной системы, поэтому магнитные потоки токов сосредо-

точены практически целиком в сердечнике (рис. 3). 

Для оценки влияния величины постоянного подмаг-

ничивающего тока на средние значения магнитной  

индукции построены зависимости средних значений  
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магнитной индукции в центральных поперечных сече-

ниях стержней магнитной системы СТ от величины I. 

Соответствующие магнитные потоки пропорциональны 

средним индукциям и находятся умножением ее на 

площадь поперечного сечения стержня. 

На рис. 4 приведена зависимость Bср(I) для силового 

трансформатора ТРДН 63000/110. На рис. 4 использу-

ются следующие обозначения стержней: 1, 3 – боковые 

стержни с обмотками; 2 – центральный стержень с об-

мотками. 

 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость значений средней магнитной  

индукции от постоянного тока для силового  

трансформатора ТРДН 63000/110 

 

 

Характер изменения значений средней магнитной 

индукции в зависимости от постоянного тока для сило-

вого трансформатора ТДЦ 400000/220 показан на рис. 5. 

На рис. 5 используются следующие обозначения 

стержней: 1, 3 – боковые стержни с обмотками; 2 – цен-

тральный стержень с обмотками; 4, 5 – боковые ярма 

(боковые стержни без обмоток). 

Согласно проведенным исследованиям для силово-

го трансформатора ТРДН 63000/110, силовые линии 

магнитного поля замыкаются вне сердечника, среднее 

значение магнитной индукции в центральных попереч-

ных сечениях стержней Bср невелико, вследствие чего 

даже при больших значениях постоянного тока насы-

щение магнитной системы не наступает. Индукция  

в боковых стержнях 1, 3 больше индукции в централь-

ном стержне 2, так как силовые линии, проходящие 

через рассматриваемое сечение центрального стержня, 

вынуждены замыкаться по большему пути. При I=120 А 

магнитная индукция для силового трансформатора  

ТРДН 63000/110 Bср1=Bср3=0,227 Тл, а Bср2=0,143 Тл.  

В силовом трансформаторе ТДЦ 400000/220 имеется 

путь для замыкания силовых линий внутри магнитной 

системы через боковые ярма (стержни 4, 5), поэтому 

уже при токах, равных 10 А, начинается насыщение 

магнитопровода силового трансформатора. Потоки, 

проходящие через сечения стержней 4 и 5, складывают-

ся из потоков, проходящих через сечения стержней 1, 3, 

и частей разделенного пополам потока стержня 2. Зна-

чения Bср для стержней 4, 5 значительно больше, чем 

для стержней 1, 3 и 2, в результате чего насыщение 

магнитопровода определяется насыщением этих стерж-

ней (боковых ярм). Из-за насыщения стержней 4, 5 

стержни 1, 3 и 2 также входят в насыщение, но значе-

ния индукции при этом значительно меньше и не соот-

ветствуют характеристике намагничивания электротех-

нической стали сердечника силового трансформатора. 

При I=120 А магнитная индукция Bср4=Bср5=1,926 Тл, 

Bср1=Bср3=0,881 Тл, а Bср2=0,308 Тл. Индукция в стержне 

2 меньше индукции в стержнях 1, 3, т. к. силовые линии 

для этого стержня замыкаются по большему пути. 

 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость значений средней магнитной  

индукции от постоянного тока для силового  

трансформатора ТДЦ 400000/220 

 

 

Приведенные на рис. 4, 5 зависимости позво-

ляют сделать вывод, что силовой трансформатор   

ТРДН 63000/110 в меньшей степени подвержен воздей-

ствию постоянной составляющей тока по сравнению  

с силовым трансформатором ТДЦ 400000/220 вследст-

вие трехстержневой конструкции магнитной системы.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Разработана модель магнитного поля силового 

трансформатора в условиях намагничивания постоянным 

током и с учетом нелинейности кривых намагничивания 

электротехнической и конструкционной стали. 

2. Получены зависимости средних значений магнит-

ной индукции в центральных поперечных сечениях 

стержней магнитной системы силового трансформатора 

от величины постоянного тока, что позволяет определить 

характер и степень влияния конструкции силового транс-

форматора на намагничивание его магнитопровода.  

3. Силовой трансформатор ТДЦ 400000/220 с броне-

стержневой магнитной системой в большей степени 

подвержен воздействию постоянного тока намагничи-

вания по сравнению с силовым трансформатором ТРДН 

63000/110 с трехстержневой конструкцией магнитной 

системы. 
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Abstract: The article covers the issues of magnetization of the core for TRDN 63000/110 three-limb core supply trans-

former and TDT 400000/220 shell-core supply transformer using direct current with the grounded high voltage winding. 

The authors developed the model of the supply transformer magnetic field in DC magnetization conditions taking into ac-

count the electrotechnical and structural steel magnetization curves nonlinearity. The magnetic field modeling in core 

limbs of supply transformers is performed using the FEMM software by finite-element method. The distribution patterns 

of magnetic field lines for TRDN 63000/110 and TDT 400000/220 supply transformers were created. The magnetic fields 

created by DC in the TRDN 63000/110 supply transformer with three-limb magnetic structure cannot complete through 

transformer magnetic core and replace each other completing partially through the supply transformer trunk and its air-

space. The research showed that the supply transformers with shell-core magnetic structure are capable to complete lines 

of force within the magnetic system that increases considerably the core DC magnetization intensity. The authors built  

the dependences of average values of magnetic induction in the center cross-section of limbs of magnet on DC value. Ob-

tained dependences make it possible to estimate the influence of direct current on the value of average magnetic induction 

and the velocity of saturation of the supply transformer magnetic system and to make a conclusion that TRDN 63000/110 

supply transformer is subject to the direct current component impact to a lesser extent in comparison with  

TDT 400000/220 supply transformer due to three-limb design of magnetic system. 
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Аннотация: Исследовано влияние структурно-механической неоднородности сварных соединений на характери-

стики несущей способности сталей повышенной прочности классов К52 (марок 09Г2С и 17Г1СУ), К56 (09Г2ФБ), К66 

(10ХСНД) и К70 (10Г2ФБЮ). Определена топография механической неоднородности сварных элементов при наличии 

в них мягких прослоек в области шва и (или) околошовной зоны, диапазон относительной толщины которых варьиру-

ется от 0,6 до 0,8. Доказано, что мягкие прослойки в сварных соединениях вызывают снижение показателей прочности 

до 30 %, а удельной работы разрушения до 50 %. На примере натурных испытаний сварных элементов штуцерных 

узлов оценено влияние механической неоднородности на сопротивление разрушению при воздействии коррозионно-

активных нефтепродуктов. Показано повышение скорости коррозии и значительное снижение показателей пластично-

сти для металла мягкой прослойки (околошовной зоны) по сравнению с основным металлом на всем сроке эксплуата-

ции. Также выявлено существенное снижение показателей вязкости разрушения по мере наработки, которое особенно 

интенсивно проявлялось в течение первых трех лет эксплуатации. Оценено воздействие термоциклической обработки 

на механическую неоднородность и показатели сопротивления разрушению сварных элементов. Выполнена количест-

венная оценка влияния термической обработки на живучесть сварных элементов конструкций как способность проти-

востоять разрушению в присутствии повреждений. Анализ результатов испытаний на статическую и циклическую 

трещиностойкость позволил определить предельные размеры повреждений и остаточный ресурс сварных элементов, а 

также проанализировать их изменение после термообработки. Показана трансформация характера напряженно-

деформированного состояния при проведении термоциклической обработки. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В аспекте изучения надежности сварных соединений 

свойственная им структурно-механическая неоднород-

ность обеспечивает некоторую уязвимость таким элемен-

там конструкций, особенно при эксплуатации в коррози-

онно-активных средах, при циклических нагрузках и низ-

ких температурах. С позиций исследования работоспо-

собности сварных соединений наибольший интерес при 

различных видах нагружения вызывают сварные элемен-

ты, ослабленные мягкими прослойками (участками), ко-

торые лимитируют прочностные и пластические свойства 

соединений в целом [1–6]. Для снижения механической 

неоднородности и повышения эксплуатационных характе-

ристик сварных соединений применяются методы, осно-

ванные на оказании на металл импульсных термических 

воздействий, в частности, термоциклическая обработка.  

Цель работы заключалась в оценке изменения харак-

тера механической неоднородности и показателей экс-

плуатационной стойкости сварных элементов с мягкими 

прослойками при термоциклической обработке (ТЦО). 

 

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве объекта исследования были использова-

ны натурные сварные элементы конструкций из низко-

углеродистых низколегированных сталей повышенной 

прочности классов К52 (марок 09Г2С и 17Г1СУ), К56 

(09Г2ФБ), К66 (10ХСНД) и К70 (10Г2ФБЮ) в исход-

ном состоянии и после различной наработки (химиче-

ский состав, геометрия и условия изготовления образ-

цов в [4–9]). Разработку режимов термической обра-

ботки проводили в соответствии с методикой, описан-

ной в [9; 10]. Дюрометрический контроль, определение 

механических свойств при испытаниях на растяжение, 

ударной вязкости, анализ трещиностойкости при стати-

ческом и циклическом нагружении выполняли по стан-

дартным методикам на оборудовании, прошедшем го-

сударственную поверку [4; 7–9; 12]. Для оценки напря-

женно-деформированного состояния (НДС) сварных 

соединений проводили моделирование полей остаточ-

ных напряжений методом конечных элементов в про-

граммном комплексе ANSYS [14; 17]. Расчеты ресурса 

безопасной эксплуатации, вероятности возникновения 

аварийных ситуаций и анализ рисков выполнены по 

методикам [12; 13; 18; 19]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ  
Металлографическим анализом и дюрометрическим 

контролем установлено наличие в исследуемых свар-

ных соединениях мягких прослоек, в роли которых вы-

ступает металл шва и (или) околошовной зоны (ОШЗ) 

[5; 19; 20]. Выявлена зависимость свойств сварных со-

единений от степени и топографии механической неод-

нородности [5], характеризуемой взаимным располо-

жением и геометрией твердых и мягких прослоек. Сте-

пень механической неоднородности Кσ определялась 

как отношение σ0,2 твердой прослойки к σ0,2 мягкой 

прослойки. На рисунке 1 показано значительное сни-

жение прочностных и пластических свойств при нали-

чии в сварном соединении мягких прослоек относи-

тельной толщины χ>0,4. Практически двукратное 

уменьшение величины удельной работы разрушения 

сварного элемента вызывают прослойки с χ=0,6÷0,8. 

Коррозионно-механические испытания сварных со-

единений [20], контактирующих с керосином при  

различной наработке, показали локализацию коррози-

онного износа в металле мягкой прослойки и интенси-

фикацию в нем эксплуатационного старения. Рисунок 2
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а)        б) 

 

Рис. 1. Влияние характера структурно-механической неоднородности на относительное изменение 

показателей несущей cпособности сварных соединений с мягкими прослойками  

(по вертикальным осям отложены величины, равные отношению соответствующей характеристики, 

определенной для сварного соединения, к характеристике основного металла): 

а) предела прочности и предела текучести; б) удельной работы разрушения 

 

 

 

         а)  б) 

 
в) 

 
Рис. 2. Изменение показателей эксплуатационной стойкости для различных зон сварных соединений: 

а) скорости коррозии; б) вязкости разрушения; в) относительное изменение механических свойств  

сварных элементов в зависимости от продолжительности контакта с керосином 
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Таблица 1. Режимы ТЦО сварных соединений 

Сварное со-

единение 

Вид обработ-

ки 
Тнагр, ºС vнагр Тохл, ºС vохл, ºС /мин 

Число 

циклов 

09Г2С 

ТЦО1 770±10 250±10°С/мин 550-20 

200±20 

3 

ТЦО2 790±10 25±2°С/с 550-20 4 

ТЦО3 770±10 250±10°С/мин 600-20 3 

10ХСНД 
ТЦО1 780±5 250±10 °С/мин 580-20 200±20 

3 

ТЦО2 790±10 250±10 °С/мин 600-20 2 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Механические свойства сварных элементов в исходном состоянии и после термообработки 

 

 

 
а) б) 

Рис. 4. Кривые живучести сварных элементов: а) допускаемая глубина дефекта; б) критическая глубина  

дефекта; сплошными линиями показаны результаты расчета на статическую прочность;  

штриховыми – расчета на сопротивление хрупкому разрушению; пунктирными – на сопротивление усталости; 

сплошными тонкими линиями обозначен прогноз изменения предельных размеров дефектов; 

● – основной металл; ■ – ОШЗ; ▲ – металл шва 

 

 

  
 

Рис. 5. Изменение предельных размеров дефектов и остаточного ресурса в сварных элементах после ТЦО: 

● – ранее не эксплуатируемая конструкция; ■ – после трех лет эксплуатации; 

▲ – после 15 лет эксплуатации; сплошные линии – без термической обработки; штриховые – после ТЦО 

0 

200 

400 

600 

ИС ТЦО1 ТЦО2 

σв, МПа 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

ИС ТЦО1 ТЦО2 

δ, % 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

ИС ТЦО1 ТЦО2 

KCV, МДж/м2 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

без ТО ТЦО без ТО ТЦО 

Г
л
у
б

и
н

а 
д

еф
ек

та
, 

м
м

 

допускаемая            критическая 

ОМ 

ОШЗ 

38 Вектор науки ТГУ. 2015. № 2 (32-1)



Л.С. Диньмухаметова, Е.В. Пояркова   «Влияние термоциклической обработки на эксплуатационную стойкость…» 

 

демонстрирует снижение вязкости разрушения у ме-

талла ОШЗ более чем в 1,5 раза по мере наработки,  

а относительного удлинения – на 20 %. 

Для оценки влияния термического воздействия на 

структурно-механическое состояние и сопротивление 

разрушению сварных элементов проводилась термо-

циклическая обработка, при разработке режимов кото-

рой (см. таблицу 1) использовался метод планирования 

экспериментов; при этом критерием оптимизации вы-

брано повышение прочности сварного соединения при 

сохранении высоких вязкопластических свойств [10; 

11; 14; 17].  

Анализ результатов механических испытаний тер-

мообработанных образцов, представленных на рисунке 

3, позволил установить, что проведением ТЦО возмож-

но обеспечить существенное повышение удельной ра-

боты разрушения и ударной вязкости материала свар-

ных соединений (СС).. Для более прочных сталей (К70) 

ТЦО способствует повышению показателей пластично-

сти сварных соединений. При этом во всех исследуе-

мых случаях показатели прочности изменяются незна-

чительно (в пределах 10 %).  

Оценка НДС сварных соединений на основе конеч-

но-элементного анализа выявила снижение при терми-

ческой обработке максимума значений остаточных рас-

тягивающих напряжений, проявляющихся в наплавлен-

ном металле сварного элемента, от 336 МПа (в исход-

ном состоянии) до 316 МПа (в термически обработан-

ном) [5; 14; 17]. 

По результатам испытаний на статическую и цикли-

ческую трещиностойкость установлены предельные 

размеры повреждений и остаточный ресурс сварных 

элементов из стали 09Г2С [2; 9; 19; 21; 22]. Проведени-

ем конечно-элементного анализа [14; 15; 17] определе-

но, что наибольшие значения эксплуатационных на-

пряжений в рассматриваемом сварном элементе со-

ставляют около 332 МПа, тогда как средние значения 

напряжений варьируются на уровне 16÷66 МПа. Таким 

образом, ресурс прочности, рассчитанный по основно-

му металлу с учетом максимальных напряжений и кор-

розионных воздействий (при условии отсутствия де-

фектов сплошности), составляет 27 лет.  

Постулируя наличие неравномерного распределения 

напряжений в различных участках сварного элемента, 

выполнены расчеты допускаемой и критической глуби-

ны трещин в зависимости от срока эксплуатации. При 

расчете на статическую прочность в качестве предель-

ного состояния принималось наступление текучести 

материала в нетто-сечении конструктивного элемента, 

ослабленном трещиноподобным дефектом [1]. Графи-

ческая интерпретация результатов расчетов представ-

лена на рисунке 4.  

Показано, что наступление отказа исследуемого 

сварного элемента обусловлено потерей сопротивле-

ния усталости металла мягкой прослойки; при этом 

после 10 лет эксплуатации допускаемая глубина де-

фекта в ОШЗ примерно в два раза ниже, чем в основ-

ном металле.  

Для оценки влияния ТЦО на живучесть исследуе-

мых сварных соединений проанализированы эволюция 

структурно-механического состояния, регресс предель-

ных размеров дефектов в околошовной зоне и измене-

ние остаточного ресурса (см. рисунок 5). Сопоставле-

нием предельных размеров повреждений элементов  

в исходном и термически обработанном состоянии ус-

тановлено, что проведение ТЦО способствует увеличе-

нию предельно допускаемых размеров повреждений  

в прилегающем к сварному шву участке до соответст-

вующих значений, характерных для основного металла. 

Данный факт, в свою очередь, благоприятствует про-

длению ресурса безопасной эксплуатации исследуемых 

конструкций на 15 % и снижению вероятности возник-

новения аварийной ситуации в 1,3 раза.  

 

ВЫВОДЫ 

1. При оценке сопротивления разрушению сварных 

соединений сталей повышенной прочности классов 

К52-К70 установлено, что наличие мягких прослоек 

приводит к снижению прочности конструктивных эле-

ментов в зависимости от степени механической неод-

нородности до 30 %, удельной работы разрушения  

до 50 % и ресурса безопасной эксплуатации до 15 %.  

2. Проведение термоциклической обработки свар-

ных элементов способствует снижению степени их ме-

ханической неоднородности, уменьшает чувствитель-

ность материала мягкой прослойки к концентраторам 

напряжений, гарантирует продление ресурса безопас-

ной эксплуатации сварных конструкций на 15 % и сни-

жение вероятности возникновения аварийной ситуации 

в 1,3 раза.  
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Abstract: The authors studied the influence of structural and mechanical heterogeneity of welded joints on bearing ca-

pacity characteristics of high-strength steels of K52 (09G2S and 17G1SU brands), K56 (09G2FB), K66 (10HSND) and 

K70 (10G2FBYU) grades. The authors identified the topography of mechanical heterogeneity of welded elements having 

soft interlayers in the welded seam area and (or) the near-weld area, the range of thickness ratio of which varies from 0,6 

to 0,8. It is proved that the soft interlayers in the welded joints cause the reduction of strength index up to 30%, and  

the specific fracture work up to 50%. The influence of mechanical heterogeneity on the resistance to breakage in the result 

of reaction of aggressive corrosive petroleum products was estimated on the example of environmentat tests of welded 

elements of connection units. The study showed the corrosion velocity increase and the substantial reduction of plasticity 

index for the soft interlayer metal (near-weld area) in comparison with the base metal during the whole lifetime.  

The significant decline of parameters of fracture toughness during the operating time, which is especially intensively man-

ifested during the first three years of operation, was revealed. The authors estimated the influence of thermal cyclic treatment 

on the mechanical heterogeneity and the indicators of fracture resistance of welded elements. The quantitative assessment of 

the influence of thermal treatment on the survivability of welded structure elements as the ability to resist destruction in  

the presence of damages was fulfilled. The analysis of test results for static and cyclic crack resistance allowed to determine 

the limiting size of damages and residual life of welded elements, as well as to analyze their changes after the thermal treat-

ment. The transformation of the strain-stress state nature during the thermal cyclic treatment is shown. 
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Ключевые слова: автомобильные дороги; безопасность дорожного движения; категории дорог; объекты дорож-

ного сервиса; проектирование объектов сервиса; развитие дорожной инфраструктуры; региональные автодороги; 

участники дорожного движения; федеральные автодороги. 

Аннотация: В работе рассматриваются актуальные вопросы развития отечественного придорожного сервиса на 

автомобильных дорогах федерального и регионального значения. Целью работы является выбор методологиче-

ских принципов обоснования размещения новых предприятий дорожного сервиса, при этом реализуется задача их 

классификации. 

Дается обзор самих объектов дорожного сервиса (ОДС) и их назначения, анализируются нормативные доку-

менты с требованиями к размещению, составу и минимальному перечню услуг, которые они должны оказывать. 

Обосновывается необходимость расширения перечня ОДС и предлагается классификация объектов дорожного 

сервиса в зависимости от обслуживания участников дорожного движения, транспортных средств или помощи  

в аварийных ситуациях. Обсуждаются проблемы непрерывного круглогодичного функционирования объектов 

дорожного сервиса.  

После анализа отраслевых литературных и методических источников для расчета вариантов размещения ОДС 

предлагается использовать методику расчета сети предприятий по обслуживанию и ремонту автомобилей. 

На примере Самарской области обосновывается необходимость развития придорожного сервиса в сети авто-

мобильных дорог не только федерального, но и регионального значения. Произведен расчет минимального коли-

чества ОДС на региональных дорогах Самарской области, дается рекомендация по созданию многофункциональ-

ных комплексов на муниципальной автомобильной дороге, ведущей в село Ширяево. 

В результате проведенного исследования даются рекомендации по составлению технического задания для раз-

мещения ОДС с целью сбалансированного развития инфраструктуры автомобильных дорог как федерального, так 

и регионального значения. 

 

Автомобильный бум, который переживала Россия 

на рубеже веков, перешел в свою заключительную ста-

дию, когда автомобиль для большинства россиян из 

предмета престижа и роскоши переходит в средство 

первой необходимости.  

Объекты дорожного сервиса (ОДС) – это предпри-

ятия, здания и сооружения, расположенные в пределах 

полосы отвода и предназначенные для обслуживания 

участников дорожного движения в пути следования.  

В состав элементов ОДС входят средства освещения  

и организации дорожного движения (знаки, разметка). 

Элементы ОДС должны обеспечивать единый техноло-

гический процесс инженерной подготовки и обустрой-

ства, а также обеспечивать пожарную безопасность  

и экологическую защиту окружающей территории. 

ОДС повышают надежность работы водителей путем 

создания оптимальных условий их труда и отдыха, ка-

чественного обслуживания и эффективного использо-

вания автомобильного транспорта и в конечном резуль-

тате обеспечивают безопасность дорожного движения. 

Кроме обслуживания водителей автомобилей, при 

размещении объектов дорожного сервиса следует учи-

тывать потребности и других участников дорожного 

движения – мотоциклистов, велосипедистов, а также 

пассажиров и пешеходов. 

Основной перечень ОДС и минимальный перечень 

услуг, которые они должны оказывать, определен по-

становлением правительства РФ [1], это следующие 

объекты: 

1. Кемпинг. 

2. Мотель. 

3. Площадка отдыха. 

4. Пункт общественного питания. 

5. Автозаправочная станция. 

6. Моечный пункт (на въезде в населенный пункт). 

7. Предприятие торговли. 

8. Станция технического обслуживания. 

Расстояние между ОДС и их вместимость должны 

соответствовать нормативным требованиям [2] и зави-

сят от категории дорог: I и II категории – 15…20 км,  

III категория – 25…35 км, IV категория – 45…55 км. 

Каждый ОДС должен иметь в своем составе: площадку 

для стоянки автомобилей с въездом и выездом; тротуа-

ры и пешеходные дорожки; туалет; мусоросборник. Все 

ОДС должны иметь переходно-скоростные полосы при 

линейной схеме – в пределах полосы отвода; при тупи-

ковой схеме – за пределами полосы отвода. Придорож-

ная полоса автодорог определена для различных кате-

горий дорог: 

– 75 м – дороги I и II категорий; 

– 50 м – дороги III и IV категорий; 

– 150 м – для объездных дорог городов с населением 

более 200 тыс. жителей. 

Считаем необходимым расширить перечень ОДС за 

счет предприятий и объектов трех типов в зависимости 

от назначения – обслуживание участников дорожного 

движения, техническое обслуживание транспортных 

средств и помощь в аварийных и критических ситуациях. 

Предлагаемая классификация приведена на рисунке 1. 

Пункты обогрева в зимний период. 

Для обслуживания водителей и других участников 

дорожного движения следует предусмотреть как пло-

щадки отдыха для остановки и кратковременной стоян-

ки автомобилей, так и сооружения для длительного 

отдыха: автогостиницы, кемпинги, мотели. Кроме это-

го, необходимы пункты питания – кафе, рестораны 
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Таблица 1. Классификация объектов дорожного сервиса 

 

Объекты дорожного сервиса 

Обслуживание  

участников дорожного движения 

Обслуживание 

транспортных средств 

Помощь  

при аварийных ситуациях 

Площадки отдыха для остановки  

и кратковременной стоянки. 

Туалеты. 

Пункты сбора мусора. 

Сооружения для длительного отдыха. 

Пункты питания. 

Пункты розничной торговли. 

Пункты питьевой воды. 

Пункты приготовления и приема пищи. 

Остановки маршрутных транспортных 

средств. 

Смотровые площадки. 

Пункты медицинской помощи. 

Пункты санитарно-гигиенических услуг. 

Пункты бытового обслуживания. 

Продажа полисов автострахования. 

Банкоматы. 

Телекоммуникационный сервис. 

Автозаправочные станции. 

Станции технического  

обслуживания. 

Пункты самостоятельного 

обслуживания и ремонта. 

Сооружения  

для технического осмотра. 

Пункты мойки автомобилей. 

Устройства аварийно-

вызывающей связи. 

Средства оповещения. 

Вертолетные площадки. 

Пункты помощи при дорожно-

транспортных происшествиях. 

Площадки хранения аварийных 

автомобилей. 

Мобильные средства обслужи-

вания автомобильных пробок. 

Пункты обогрева в зимний  

период. 

 

 

столовые, буфеты – и пункты розничной торговли – 

магазины, киоски, павильоны, мини-рынки. Обязатель-

но нужны пункты питьевой воды (в том числе при на-

личии – природные родники) и пункты индивидуально-

го приготовления и приема пищи. Необходимы обору-

дованные остановки маршрутных транспортных 

средств и при наличии достопримечательностей – 

смотровые (видовые) площадки. Обязательно должны 

быть предусмотрены пункты медицинской помощи 

различной специализации, включая стоматологию, 

пункты санитарно-гигиенических услуг (бани, душе-

вые), а также прачечные. Современные дороги должны 

быть оборудованы пунктами бытового обслуживания, 

продажи полисов автострахования, банкоматами  

и средствами телекоммуникационного сервиса (Интер-

нет, телефонная связь). 

Для технического обслуживания автомобилей  

и других транспортных средств обязательны автозапра-

вочные станции для различных видов топлива, включая 

газовое. Дорожные станции технического обслужива-

ния должны иметь широкий спектр услуг, в том числе 

шиноремонт, мойку, регламентное обслуживание  

и краткосрочный ремонт. Необходимо предусмотреть 

сооружения для технического осмотра (эстакады, смот-

ровые канавы) и пункты самостоятельного обслужива-

ния и ремонта автомобилей. 

Для помощи при возможных аварийных и критиче-

ских ситуациях следует предусмотреть устройства ава-

рийно-вызывающей связи и средства оповещения. Для 

экстренной помощи надо оборудовать вертолетные 

площадки. При возможных дорожно-транспортных 

происшествиях необходимы пункты технической по-

мощи: передвижные мастерские, эвакуаторы и охра-

няемые площадки хранения аварийных автомобилей. 

Следует учитывать возможные автомобильные пробки 

большой протяженности, особенно в неблагоприятных 

условиях. Для обслуживания стоящих в них автомоби-

лей желательно предусмотреть мобильные средства 

обслуживания: летом – мотоциклы, зимой – снегоходы. 

В зимний период, кроме этого, следует иметь оборудо-

ванные пункты обогрева. 

Необходимо предусмотреть централизованное об-

служивание объектов дорожного сервиса: решить во-

прос со снабжением питьевой и технической водой, 

подводом электроэнергии, отоплением, вывозом мусора 

и канализацией. Желательно наладить сбор и вывоз 

отработанных масел и металлолома. 

Следует отметить, что в отечественной отраслевой 

науке вопрос обоснования размещения всей номенкла-

туры объектов дорожного сервиса еще недостаточно 

освещен. Однако в научной, методической и учебной 

литературе уже подробно рассмотрены предприятия 

технического сервиса автомобилей [3], включая автоза-

правочные станции [4], причем научный подход к раз-

мещению автосервисных предприятий достаточно сис-

тематизирован [5]. При этом в отраслевых публикациях 

можно найти как проверенные базовые рекомендации 

по их размещению и проектированию, разработанные 

на заре последней волны автомобилизации [6–8], так  

и разработанные в настоящее время, уже с учетом роста 

отечественного автомобильного парка и современного 

развития конструкции автотранспортных средств [9; 

10]. Следует особо выделить актуальность научно 

обоснованного размещения дорожных шиномонтажных 

и шиноремонтных мастерских [11], грамотная органи-

зация работы которых напрямую влияет на безопас-

ность дорожного движения. 

Размещение новых автосервисных предприятий  

и объектов традиционно планируется с учетом уже суще-

ствующей системы сервиса [12]. Методологический под-

ход к размещению станций технического обслуживания 

можно рекомендовать и при организации других объектов 

дорожного сервиса, в том числе обслуживающих водите-

лей и других участников дорожного движения. 
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Таблица 2. Обеспеченность Самарской области автомобильными дорогами  

с твердым покрытием на 1 января 2013 года 

 

Классификация автодорог в зависимости от их значения 
Протяженность, 

км 

В том числе 

с твердым покрытием 

км % 

Федеральные  689,5 689,5 100 

Региональные или межмуниципальные 7088,65 7084 99,9 

 

 

Таблица 3. Структура сети региональных или межмуниципальных автомобильных дорог  

Самарской области на 1 января 2013 года 

 

Классификация автодорог Протяженность, км 
В том числе по категориям, км 

I II III IV V 

Региональные или межмуниципальные с твердым 

покрытием 
7084 78 393 1293 5218 102 

 

 

Разумеется, ОДС необходимо размещать не только 

на федеральных трассах. Представленную классифика-

цию можно использовать и на автомобильных дорогах 

регионального значения. В качестве примера можно 

рассмотреть автодороги Самарской области, которая 

является одним из крупнейших транспортных узлов 

России. Основой дорожной сети Самарской области 

является сеть автомобильных дорог с твердым покры-

тием протяженностью почти 8 тыс. км [13], характери-

стика которых представлена в таблице 2. 

Структура сети автомобильных дорог регионально-

го или межмуниципального значения Самарской облас-

ти приведена в таблице 3. 

На основании данных таблицы 2 можно определить 

минимальное количество ОДС для каждой категории 

дорог по Самарской области: для дорог I и II – 

(78+393)/20=19 объектов; для дорог III – 1293/35=37 объ-

ектов; для дорог IV – 5218/65=95 объектов. 

Итого 151 объект дорожного сервиса. 

Как отмечалось, Самарская область является одним 

из крупнейших транспортных узлов России. Через нее 

проходит кратчайший путь из Западной и Централь-

ной Европы на Урал, в Сибирь, Казахстан, Среднюю 

Азию. По территории Самарской области проходит 

дорога общегосударственного значения М5 «Урал», 

соединяющая европейскую и азиатскую части РФ. 

Наиболее значимыми автомобильными дорогами об-

ластного значения Самарской области (с протяженно-

стью в пределах области) [14] являются следующие: 

«Самара – Пугачев – (Энгельс – Волгоград)» –  

96,75 км; «Самара – Бугуруслан» – 156,48 км; «Толь-

ятти – Узюково – Димитровград» – 46,6 км; Обводная 

дорога г. Самары от автомобильной дороги «Урал» до 

автомобильной дороги «Самара – Волгоград» протя-

женностью 79,51 км. 

На вышеперечисленных дорогах рекомендуется 

размещать объекты дорожного сервиса в первую оче-

редь. Кроме этих дорог, большое туристическое и ре-

гиональное значение имеет муниципальная автомо-

бильная дорога, расположенная в живописном месте  

в пределах городского округа Жигулевск, «Федераль-

ная трасса М5 «Урал» – село Ширяево» протяженно-

стью 53 км. В качестве примера, на этой дороге можно 

рекомендовать к размещению два ОДС – в п. г. т. Золь-

ное и в с. Ширяево – с учетом туристических маршру-

тов по историческим и природным местам Жигулев-

ских гор (музей И.Е. Репина, Каменная Чаша, гора 

Стрельная, Ширяевские штольни и пр.). 

В заключение проведенного исследования можно 

рекомендовать следующую последовательность работ 

при проектировании новых объектов дорожного сер-

виса как в Самарской области, так и в других регионах 

Российской Федерации. При проектировании ОДС 

следует учитывать методические рекомендации по 

технологическому проектированию [15] с учетом со-

временной технологии обслуживания автомобилей 

[16]. Эта работа должна проводиться с учетом как 

российских [17], так и международных нормативных 

актов [18] с учетом действующих регламентов [19; 20] 

и требований безопасности [21]. При составлении тех-

нического задания для размещения ОДС необходимо: 

составить перечень существующих ОДС; произвести 

анализ текущей дорожной ситуации с выявлением 

конкретных недостатков и отклонений от действую-

щих нормативов; составить комплексы ОДС для раз-

личных категорий дорог с привязкой к конкретной 

местности. 

Выполнение этой программы позволит предусмот-

реть все необходимые аспекты обслуживания участни-

ков дорожного движения и сбалансированно провести 

развитие инфраструктуры автомобильных дорог как 

федерального, так и регионального значения. 
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Keywords: motor-roads; road-traffic safety; roads categories; roadside service objects; service objects designing; road 

infrastructure development; regional motor-roads; road users; federal roads. 

Abstract: The article considers the topical issues of development of native motorway service on the motor-roads of 

federal and regional significance. The objective of the study is the selection of methodology principles of basing of new 

roadside service facilities allocation; besides that, the roadside service objects are classified.  

The authors give the overview of the roadside service objects (RSO) and their purpose; analyze normative documents 

with the requirements to the allocation, structure and the minimum list of services. The authors prove the necessity of wid-

ening of RSO list, offer the classification of the roadside service objects depending on the servicing of the road users, 

transport means or assistance in emergency situations, and discuss the issues of continuous all-year functioning of  

the roadside service objects.  

After the analysis of special literary and methodology sources, the authors suggest using the method of calculation of 

the enterprise network for vehicles service and maintenance to calculate the RSO allocation variants.  

Using the case of Samara region, the authors proved the necessity of the roadside service development in the motor-

roads network both of federal and regional significance. The authors carried out the calculation of RSO minimum quantity 

on the regional roads of Samara region and gave the recommendations on the creation of multifunctional complexes on 

municipal motor-road to Shiryaevo village. 

In the result of this study, the authors give the recommendations on the preparation of special requirements for RSO al-

location for the purpose of balanced develop of motor-roads infrastructure both of federal and regional significance. 
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Ключевые слова: натурный эксперимент; стальная ферма со стержнями из парных уголков; усиление под на-

грузкой; метод усиления увеличением сечения стержней; ручная сварка; технологические параметры. 

Аннотация: В статье представлена экспериментально полученная информация об особенностях работы сталь-

ной стропильной фермы, усиливаемой под нагрузкой путём увеличения сечения её сжатых стержней. Ферма была 

выполнена из уголкового проката с присоединением стержней к узловым фасонкам.  

Испытания проводились на стенде с использованием имеющейся оснастки. Нагрузка прикладывалась в виде 

узловой к верхнему поясу. Напряжения в стержнях и фасонках в процессе испытаний контролировались с помо-

щью петлевых проволочных тензодатчиков сопротивления. Для фиксирования выгибов усиливаемых стержней  

и прогибов в целом фермы были установлены проволочные прогибомеры.  

Перед проведением основных испытаний с целью изучения работы фермы до усиления была испытана неуси-

ленная конструкция. 

После предварительных проводились основные испытания: усиление двух восходящих раскосов и двух пане-

лей верхнего пояса. В качестве элементов усиления были приняты стержни из уголков с присоединением их на 

сварке по схеме «коробочка». Сварка производилась вручную штучными электродами. С помощью электроизме-

рительных клещей контролировались сварочный ток и напряжение; измерялась скорость сварки. 

Нагрузка назначалась в соответствии с принятой при усилении каждого стержня величиной усилия. Один из 

раскосов усиливался при усилии, равном 0,9 от нормативной несущей способности, остальные стержни при уси-

лии, равном 0,8 от нормативной величины. 

Порядок присоединения принимался в соответствии с выводами теории: с первоначальным наложением кон-

цевых сплошных швов в пределах фасонок и последующей наплавкой связующих прерывистых швов по длине 

элемента. 

 

Подъем промышленности в России невозможен без 

реконструкции производственных зданий. В основном 

это здания с каркасом из стали, оборудованные крана-

ми. Многие претерпели износ. Доведение их до совре-

менного уровня требует, как правило, усиления отдель-

ных несущих конструкций. 

Вопросам усиления уделяется значительное внима-

ние[1–17]. Из последних работ интерес представляют 

исследования, посвященные эксплуатации и усилению 

пролётных балок мостовых кранов [1–3]. Значительно 

меньшее внимание уделено вопросам усиления сталь-

ных ферм покрытия, несмотря на то, что это конструк-

ции, довольно часто требующие ремонта. Усиление 

таких ферм, представляющих собой, в основном, фер-

мы со стержнями из парных уголков, наиболее часто 

достигается увеличением сечений стержней путем при-

соединения на сварке дополнительных элементов. 

Вопросу усиления стержней методом увеличения 

сечения посвящено значительное внимание. Из послед-

них источников можно отметить [11] и [17]. Наиболее 

известны работы Б.И. Десятова [4], Р. Кизингера [5], 

В.М. Колесникова [6], И.С. Реброва [7–8]. Авторы ис-

следовали в основном напряженное состояние усилен-

ных элементов с экспериментальным подтверждением 

теоретических положений на отдельных стержневых 

элементах. Сам процесс усиления, технологические его 

параметры, рассматривался фрагментарно. Экспери-

ментальное исследование на конструкции фермы про-

водилось только Р. Кизингером и лишь при усилении 

растянутых стержней. 

Целью данного исследования было в основном ка-

чественное подтверждение на конструкции теоретиче-

ски полученных автором статьи закономерностей,  

в особенности главной из них: о возможности регули-

рования при усилении сжатых стержней сварочных про-

гибов технологическими приемами сварки. Также необ-

ходимо было получить информацию о работе стержней, 

усиливаемых в составе конструкции и о влиянии произво-

димого усиления на напряжённое состояние остальных 

элементов и в целом на работу фермы (её прогибы). 

Это необходимо было выполнить для обеспечения 

возможности дальнейшей количественной отработки 

теоретически полученных сварочных технологий на 

натурных стержневых образцах. 

Исследование проводилось на ферме пролётом 24 м 

и высотой 3,1 м (рис. 1). 

Элементы поясов и решётки были выполнены из 

уголкового проката: верхний пояс – 2└ 140×10, нижний 

пояс – 2└ 100×10, раскосы Р1, Р2, Р3, Р4 соответственно 

2└ 100×10, 2└ 75×5, 2└ 90×8, 2└ 75×5, стойки С1, С2 – 

2└ 75×5. Все стержни с компоновкой сечений втавр, 

кроме центральной стойки С2 крестового сечения. Рас-

косы Р1, Р2 и панель нижнего пояса H2 были усилены 

до основных испытаний 2└ 63×6. Элементы фермы 

были выполнены из низкоуглеродистой стали марки 

ВСт3пс6. Пределы текучести для элементов, которые 

должны были подвергаться усилению (В4, 
1
4В , Р3 и

1
3Р ), 

составляли: для верхнего пояса – 0
т =25 кН/см2, для 

раскосов – 0
т =25,4 кН/см2.  

Испытание фермы проводилось на стенде с исполь-

зованием имеющейся оснастки. Схема загружения по-

казана на рис. 2. 

Работа стержней фермы в процессе испытаний кон-

тролировалась с помощью петлевых проволочных тен-

зодатчиков сопротивления. Тензодатчики с базой 20 мм 

были наклеены после установки фермы на стенде 
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Рис. 1. Маркировочная схема фермы 

 

  

Рис. 2 
 

 

Рис.2. Схема загружения фермы 

 

 

в средних по длине сечениях всех стержней и на фасон-

ках, примыкающих к усиливаемым элементам.  

Для фиксирования выгибов усиливаемых стержней 

были установлены проволочные прогибомеры: в сред-

них сечениях – по 2 штуки на стержень (в плоскости  

и из плоскости фермы). 

Прогибы в целом конструкции фиксировались по 

показаниям проволочных прогибомеров, установлен-

ных в узлах нижнего пояса фермы и на опорах. 

Перед проведением основных испытаний была ис-

пытана неусиленная конструкция [19]. Целью являлось 

изучение работы фермы до усиления. 

Испытание конструкции производилось на последо-

вательно прикладываемые нагрузки P=38, 63, 76, 88, 

101 кН. Наибольшая узловая нагрузка Р=101 кН со-

ставляла порядка 90 % от её нормативной величины, 

определённой по несущей способности наиболее слабо-

го элемента – раскоса Р3.  

Порядок проведения испытаний был следующим: 

осуществлялось нагружение фермы нагрузкой 1-го эта-

па, давалась выдержка, около 5 минут, и производилось 

снятие отсчётов по приборам, затем давалась нагрузка 

2-го этапа, опять снимались отсчеты и так до наиболь-

шей нагрузки. Далее конструкция разгружалась, дава-

лась выдержка 15 минут и снимались отсчёты по пока-

заниям всех приборов. 

После предварительных испытаний проводились 

основные: усиление стержней 1
3Р , Р3, В4 и 1

4В  уголко-

выми элементами, двумя уголками└ 63×6 по схеме 

«коробочка» (рис. 3). 

Нагрузка Р назначалась в соответствии с принятой 

при усилении каждого стержня величиной усилия 

отос
у AKN 0 , где φо, 

о
т , А0 соответственно коэф-

фициент продольного изгиба, предел текучести и пло-

щадь поперечного сечения основного стержня. Коэф-

фициент K принимался 0,8 при усилении раскоса 1
3Р   

и стержней В4, 
1
4В  и 0,9 – раскоса Р3, что больше тре-

буемого в [4–16]; коэффициент условий работы γс при-

нимался в соответствии с требованиями норм [20].  
 

 

 
 

Рис 3. Узел усиленной фермы 
 
 

Усилия в стержнях в момент усиления   
   

и соот-

ветствующие им нагрузки Р были следующие: 1
3Р  – 180 

и 90 кН, Р3 – 202 и 101 кН, 1
4В , В4 – 846 и 116 кН. 

Испытание каждого элемента производилось в сле-

дующем порядке: ферма нагружалась до появления 

требуемого усилия в усиливаемом элементе; элементы 

усиления с тензодатчиками прикреплялись струбцина-

ми; производилось присоединение элементов усиления 

путём наплавки сварных швов.  

Порядок присоединения принимался в соответствии 

с выводами теории: с первоначальным наложением 

концевых сплошных швов в пределах фасонок и после-

дующей наплавкой связующих прерывистых швов по 

длине элемента.  

Общая протяжённость каждого из 4-х связующих 

швов составляла около 160–180 см для стержней В4, 
1
4В  

и 260–280 см для Р3 и 1
3Р . Катеты всех швов принима-

лись порядка 5–6 мм.  
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Сварка производилась вручную электродами типа 

Э-42 диаметром 4 мм. С помощью электроклещей кон-

тролировались сварочный ток и напряжение; измеря-

лась скорость сварки [18]. Значения этих величин были 

в пределах: 185–210 А; 20–22 В; 10–12 см/мин. 

В процессе усиления осуществлялось наблюдение за 

работой усиливаемого стержня и примыкающих к нему 

элементов (фасонок и стержней) по показаниям изме-

рителей деформаций и проволочных прогибомеров. 

Работа в целом конструкции контролировалась по по-

казаниям проволочных прогибомеров. Снятие отсчётов 

по приборам производилось после наложения каждого 

участка шва, обозначенного цифрами (этапы сварки) на 

рис. 4, а также после остывания усиленных стержней. 

После выполнения усиления всех четырёх стержней 

была испытана усиленная конструкция: ферма нагру-

жалась узловой нагрузкой ступенями по 10 кН до поте-

ри несущей способности. 

Предварительные испытания дали результаты, сви-

детельствующие о достоверности эксперимента: экспе-

риментальные значения усилий в стержнях Nэ незначи-

тельно отличались от теоретически полученных значе-

ний Nт. Разброс конструктивных поправок Кэ=Nэ/Nт 

составил 0,934…0,997.  

Результаты основных испытаний фермы показали, 

что при усилении сжатых стержней изменялось их на-

пряженное состояние: появлялись прогибы, отмечалось 

перераспределение напряжений по сечениям.  

В частности, наблюдения за показаниями прогибо-

меров, установленных на усиливаемом раскосе Р3, по-

казали следующее (рис. 4): в процессе наплавки конце-

вых швов (швы этапов 1 и 2) изменения прогибов уси-

ливаемых элементов не отмечались; они появлялись 

лишь при наплавке промежуточных швов-шпонок (эта-

пы 3…18). 

Наплавка промежуточных швов на полки основных 

уголков, расставленных в стороны (этапы 3…10), при-

водила к появлению стрелок прогибов в направлении 

отрицательной оси fy; нанесение связующих валиков на 

спаренные полки основных уголков (этапы 11…18) –  

в направлении положительной оси fy. Это даёт основа-

ние считать характер изгибных деформаций, как явно 

выраженный остаточный, от усадки швов.  

Наблюдения за изменениями прогибов в направле-

нии оси «Х» в целом подтвердили этот вывод: наплавка 

швов позиций 3…6 и 7…10 приводила к появлению 

прогибов противоположных направлений. 

Всё вышеотмеченное позволяет сделать вывод  

о возможности регулирования амплитуды прогибов при 

усилении путём варьирования порядка наплавки про-

межуточных швов по сечению. 

Наблюдения за напряженным состоянием средних се-

чений усиливаемых стержней показали, что при наплавке 

концевых швов напряжения практически не изменялись. 

Наплавка промежуточных швов приводила к перераспре-

делению напряжений по сечению: происходило порой 

уменьшение сжимающих напряжений (и даже переход  

в растягивающие) в перьях основных уголков и увеличе-

ние сжимающих напряжений в обушках. 

Такое перераспределение напряжений, происходя-

щее при усилении сжатых стержней, объясняется на-

ложением полей сварочных напряжений на эпюры на-

пряжений, имеющихся в усиливаемых стержнях от на-

грузки. В большей степени оно имело место при усиле-

нии раскосов 1
3Р  и Р3. В среднем, в результате усиления 

уменьшение сжимающих напряжений в перьях уголков 

этих раскосов составило 10 кН/см2. Увеличение сжимаю-

щих напряжений в обушках уголков составило порядка 

10…14 кН/см2. Причем величина изменений напряжений 

росла с увеличением длин наплавляемых швов. 

Исследование влияния производимого усиления на 

работу усиливаемой фермы дало результаты, которые 

показывают, что процесс усиления одного из сжатых 

стержней (процесс сварки) крайне несущественно влия-

ет на поведение остальных элементов конструкции. 

 

 

 
 

Рис. 4. Графики изменения прогибов раскоса Р3 
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В основном, это влияние (в виде появления дополни-

тельных напряжений) имело место в фасонках, примы-

кающих к усиливаемым элементам и практически не на-

блюдалось в смежных с этими элементами стержнях. 

Изменение напряжений в фасонках, как правило, 

происходило в процессе присоединения концов усили-

вающих элементов. Величина дополнительных напря-

жений, зарегистрированных в процессе испытаний, со-

ставила 0,6…1,2 кН/см2. В дальнейшем в процессе на-

ложения остальных швов эти напряжения имели тен-

денцию к уменьшению и, в основном, после остывания 

усиленных стержней становились близкими к нулю.  

Наблюдения за прогибами фермы в процессе усиле-

ния её сжатых стержней показали отсутствие влияния 

процесса усиления на прогибы конструкции в целом. 

Полученные результаты позволили сделать сле-

дующие выводы: 

1) в процессе усиления сжатых стержней ферм про-

исходит перераспределение напряжений в сечениях, 

появляются деформации изгиба; 

2) перераспределение напряжений и изгиб связаны  

с наложением только промежуточных швов; 

3) величина изменений напряжений и стрелок выги-

ба усиливаемых стержней прямо пропорциональна раз-

мерам накладываемых связующих швов; 

4) направление стрелок выгиба сжатых усиливае-

мых стержней зависит от положения связующих швов  

в сечении, что подтверждает возможность регулирова-

ния амплитуды прогибов при усилении технологиче-

скими приемами сварки; 

5) процесс усиления оказывает очень незначитель-

ное влияние на работу фасонок, не влияет на работу 

стержней, смежных с усиливаемыми, и на прогибы  

в целом конструкции фермы. 
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Keywords: natural experiment; steel truss with column of doubled angle bends; strengthening under the load; method 

of strengthening by increasing the section of columns; manual welding; process parameters. 

Abstract: The article presents the experimentally obtained information about the peculiarities of operation of steel roof 

truss strengthened under the load by means of increase of the section of its fixed columns. The truss was made of angle 

bend bar with the joining of columns to the gasset plates. 

The testing was carried out on the testing facility using the existing equipment. The author used the load in the form of 

panel load to the top-chord. Stresses in the columns and plates were controlled using the loop strength resistance strain 

gauges. To fix the offsets of strengthened columns and deflections in the whole truss, the strain flexometers were installed.  

Non-strengthened structure was tested before the main testing in order to study the operation of truss before  

the strengthening. 

The following main testing was carried out: strengthening of two rising diagonals and two top-chord panels. Angle 

bend columns with welded joining according to the “box” scheme were used as the elements of strengthening. The weld-

ing was carried out manually by stick electrodes. Welding current and voltage were controlled using the clip-on instru-

ment; the welding speed was measured. 

The loading was specified according to the accepted while strengthening each column forcing value. One of the rising 

diagonals was strengthened by the forcing equal to 0,9 of specified bearing capacity, the other columns by the forcing 

equal to 0,8 of specified value. 

The order of joining was according to the theory conclusions: with the initial applying of end continuous seams within 

the plates and the following weld facing of joining intermitted seams along the length of the element. 
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Ключевые слова: параметрическая архитектура; бионический принцип формообразования. 

Аннотация: В статье дается краткий анализ перспектив развития современной параметрической архитектуры  

в рамках бионической концепции формообразования. Выявляется механизм создания объектов параметрической 

архитектуры на основе бионического подхода к проектированию как эффективного средства реализации взаимо-

действия с окружением, адаптации, обеспечения сбалансированного устойчивого развития. Рассказывается о та-

ких неоспоримых преимуществах данного подхода, как развитая конструктивная и декоративная пластика, высо-

кая структурно-компоновочная вариабельность, связь искусственного и природного пространства. Рассматрива-

ются изменения, происходящие с появлением нового архитектурного языка, формирующегося при помощи инст-

рументов цифрового моделирования: развитие особой эстетики раскованной формы, освобожденной от архитек-

тонических закономерностей, сращивание и взаимопереплетение внутреннего и внешнего, порождение новой об-

разности.  

На примерах конкретных построек и проектов выявляется ассоциативная взаимосвязь прообраза из мира при-

роды с его архитектурным воплощением. Демонстрируется, как посредством идейно-функциональных аналогий  

с различными образцами из мира природы может происходить заимствование принципов структурного формооб-

разования, различных материально-физических характеристик и декоративно-пластической составляющей. Пока-

зано, как свойства естественной окружающей среды, служащей идеальным примером и вдохновением, успешно 

воссоздаются и развиваются (эволюционируют) при помощи параметрического моделирования – мощнейшего 

метода современного проектирования, активно развивающегося в последнее десятилетие. 

Доказывается, что имитация природных закономерностей и принципов, положенная в основу бионической 

концепции, может быть успешно реализована при помощи методов параметрического проектирования, а уровень 

развития современных строительных технологий и возможности новейших строительных материалов способны 

обеспечить воплощение этих проектов в жизнь. 

 

Цель данной статьи – проанализировать феномен 

заимствования природных принципов структурного 

формообразования и идейно-функциональных характе-

ристик в параметрической архитектуре. Проиллюстри-

ровать на примерах, как на основе ассоциаций с кон-

кретными аналогами из мира природы может разви-

ваться процесс творческого поиска. 

Нелинейная архитектура строится на различных 

принципах формообразования: дигитальный (теории 

фракталов, складки, хаоса), лэндморфный, космоген-

ный, бионический и проч. [1]. Бионический принцип 

формообразования основывается на подражании фор-

мам природы и реализуется через применение идей, 

характеризующих организацию, свойства, функции  

и структуру естественной окружающей среды. Различ-

ные принципы формообразования нелинейной архитек-

туры могут быть объединены в рамках общего метода – 

параметризма. Таким образом, органический подход  

в параметрическом проектировании направлен на изу-

чение и внедрение в архитектуру закономерностей жи-

вой природы [2].  

Интерес к параметрическому проектированию  

в рамках бионической концепции формообразования 

обусловлен возможностью практического приложения 

данных идей и применения ассоциативного подхода  

в архитектурном, градостроительном проектировании  

и дизайне интерьера с целью создания совершенных  

и высокоэффективных систем по примеру образцов из 

мира природы. 

На примерах конкретных проектов можно просле-

дить, как происходит заимствование пространственных 

форм из мира живой природы и их «оцифровка» при 

помощи методов параметризма. 

Параметрическое проектирование основано на гео-

метрическом моделировании объекта с использованием 

параметров элементов формы и соотношений между 

этими параметрами. Появление мощных программных 

систем параметрического моделирования, таких как 

CATIA (Dassault Systemes) [3], Generative Components 

(Bentley Systems) [4], Rhinoceros+Grasshopper (Robert 

McNeel & Associates) [5; 6], Revit+Dynamo (Autodesk) 

[7; 8], позволило создавать исключительно сложные 

объекты, имитирующие природные структуры. В осно-

ве алгоритмов компьютерных программ лежат геомет-

рические уравнения, описывающие кривые и поверхно-

сти (NURBS, сплайновые, Безье и т. д.) [9]. Аппарат 

геометрического моделирования обеспечивает матема-

тически точное представление поверхностей произ-

вольной формы, имитирующих аналоги из мира живой 

природы, что в дальнейшем позволяет воплотить  

в жизнь проект, в основу которого положена биониче-

ская форма любой сложности. 

Прежде всего следует отметить, что природное за-

имствование осуществляется на основе связей между 

явлениями природы и предметного мира. Происходит 

не просто слепое копирование внешней формы, но осо-

бое внимание уделяется исследованию свойств и харак-

теристик, которые являются выражением функции того 

или иного природного аналога. Синтез идей биониче-

ского формообразования и новейших подходов пара-

метрического моделирования осуществляется посред-

ством метода функциональных аналогий, сопоставле-

ния принципов и средств формообразования проекти-

руемого объекта и примера из живой природы [10]. Так, 

например, это можно заметить на примере анализа осо-

бенностей проекта моста Paik Nam June Media Bridge 
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[11]: его форма, схема расстановки опорных пилонов, 

принцип энергетического самообеспечения (на поверх-

ности размещены солнечные батареи) идейно ассоции-

руются с известным представителем мира насекомых – 

зеленой гусеницей (рис. 1). 

 

 

 

 
 

Рис. 1.  Сверху – проект моста Paik Nam June Media 

Bridge в Сеуле (Planning Korea),  

снизу– зеленая гусеница.  

Источники: 

 http://planningkorea.com/portfolio/media-bridge,  

http://r-g-b.diandian.com/post/2011-07-23/3140808 

 

 

Сегодня мы можем наблюдать, как происходит пе-

реосмысление традиционного образно-композицион-

ного подхода и выявление новых физических принци-

пов построения пространственной формы [12; 13]. Эти 

принципы в меньшей степени основываются на класси-

ческих художественных представлениях в архитектуре 

и дизайне, а в большей – на методах, заложенных  

в бионике и технологиях искусственного морфогенеза. 

Бионический принцип формообразования не является 

следствием комбинаторики, архетипичных форм или 

традиционного композиционного подхода, основанного 

на согласовании функций и объемов. Параметризм от-

крывает новые возможности адаптации опыта киберне-

тики, кристаллографии, генетики посредством имита-

ции естественно-природных закономерностей и струк-

турирования форм живой и неживой природы [14]. Та-

ким образом, предлагается альтернативный традицион-

ному подход, основанный на заимствовании и ассоциа-

тивности, при котором на смену привычным формам 

линейной архитектуры приходят бионические формы 

нелинейной, неортогональной геометрии в различных 

сочетаниях, напоминающие живые организмы или их 

части (рис. 2). 

 

 

 

 
 

Рис. 2.  Сверху – навес на площади Энкарнасьен  

в Севилье (J. Mayer H. Und Partner, Architekten),  

снизу– гриб Горькушка.  

Источники: 

 http://www.jmayerh.de/19-0-Metropol-Parasol.html, 

http://samlib.ru/c/chuksin_n_j/apr_57.shtml 

 

 

Значительную роль при оценке художественно-

эстетических качеств проекта играют строительные 

материалы. Известно, что удачно выбранные материалы 

для строительства и отделки – это важные слагаемые ус-

пеха любого проекта (помощь в выявлении, прочтении 

всей формы, структурных закономерностей объема, обес-

печение технико-эксплуатационных свойств и т. п.). Па-

раметрическая архитектура и бионический подход стиму-

лируют исследования, направленные на создание новых 

строительных материалов, отвечающих конструктив-

ным, экологическим, теплотехническим, эстетическим 

требованиям на основе изучения законов формирования 
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живой ткани. Так, идея слоистых конструкций развилась 

из заимствования принципа построения раковины у глу-

боководных моллюсков. Примечателен пример павильона 

«Семенной собор» для ЭКСПО в Шанхае [15], объем ко-

торого сформирован оптоволоконными стержнями дли-

ной 7,5 метра (рис. 3). В параметрической архитектуре 

применение находит стекловолокно, FRP пластик, термо-

пластик, тефлон, фольга, различные пленки и т. п., имею-

щие необычные визуальные и тактильные свойства (рель-

еф, текстура, цвет, отражение и прозрачность). 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Сверху – UK Pavilion, или «Семенной собор»  

для ЭКСПО в Шанхае, 

снизу– кактус Цилиндропунция.  

Источники: ttp://www.heatherwick.com/category/medium, 

http://manstar.ru/kaktusy/celindropuncia.html 

 

 

Развитая декоративная пластика обеспечивается во 

многом благодаря использованию паттернов (повто-

ряющихся с закономерной регулярностью шаблонов). 

Подобно тому, как тело рыбы покрыто чешуей опреде-

ленной повторяющейся формы или початок кукурузы 

образуется из зерен, параметрический объем разбивает-

ся на сегменты (паттерны) заданной формы (рис. 4).  

В параметрическом проектировании важное место от-

водится развитию морфологии пространственных пат-

тернов как структурных элементов, слагаемых пла-

стичного целого. Поиск новых идей ведется по многим 

направлениям, известны паттерны в виде мыльных пу-

зырей, гидрологических и сосудистых систем, протеи-

новых складок, клеточных автоматов, точек притяже-

ния, силовых полей, муаров, фракталов [16], атомных  

и молекулярных структур, тканей, вирусов и микроор-

ганизмов, различных гибридов и их производных. Ос-

новное место при проектировании пространственных 

паттернов по-прежнему отводится архитектурной гео-

метрии и теории композиции, основанных на таких по-

нятиях, как гармония, ритм, метр, цвет, фактура, с по-

правкой на нелинейную природу объектов [17]. 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Сверху – музей Соумая в Мехико-сити  

(Fernando Romero EnterprisE), 

снизу– девятипоясной броненосец.  

Источники: http://fr-ee.org/museo-soumaya, 

http://animalreader.ru/zhivotnoe-v-dospehah-

devyatipoyasnyiy-bronenosets.html 

 

 

Синтез идей бионики и новейших подходов пара-

метризма подсказывает пути решения вопросов взаимо-

связи искусственного и природного пространства. Раз-

нообразие тактик и гибкость инструментов параметри-

ческой архитектуры позволяют объединить разнород-

ные среды во взаимосвязанные системы. Отличитель-

ным признаком параметризма является упорядоченная 

сложность и чувство бесшовной текучести, родствен-

ной природным системам (рис. 5). В соответствии  
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с принципами параметризма, формирование городской 

ткани строится подобно естественному образованию,  

в котором все объекты системы размещаются по законам 

непрерывности и когерентности, вследствие чего проис-

ходит размытие грани между рукотворным и природным 

[18]. Такой подход к формообразованию основан на орга-

ничном взаимодействии с окружающим ландшафтом, 

адаптации к конкретным климатическим условиям, спо-

собности к самоформированию, развитию и росту.  

 

 

 

 
 

Рис. 5. Сверху – проект квартала 

(Domasco, Ergin Birinci & Rocky Merchant), 

снизу– тихоокеанский кальмар. 

Источники: 

http://complexitys.com/english/urbanparametric/#.VOkke 

PmsXOV, 

http://rybalka-ua.com/morskie-nasadki/145-kalmar.html 

 

 

Особое внимание уделяется формированию внут-

реннего пространства – дизайну интерьера, которое 

теперь рассматривается преимущественно в связи  

с экстерьером. Параметрический интерьер – это часто 

среда, сросшаяся с экстерьером, являющаяся его зако-

номерным продолжением. Как и в экстерьере, здесь на 

первое место выступают не материально-физические 

характеристики, а структурные отношения элементов  

и их взаимосвязь. На этом уровне формирование про-

странства рассматривается как средство взаимодейст-

вия между параметрической формой (оболочкой) и ин-

терьером (его внутренним содержимым). 

 

 

 

 
 

Рис. 6. Сверху – проект реконструкции порта Килунг  

в Тайване (Asymptote Architecture), 

снизу– белая чешуйчатая змея. 

Источники:  

http://www.asymptote.net/#!transport-02/c1r28, 

http://www.zdjecia.biz.pl/zdjecie,grzechotnik-albinos.php 

 

 

Рассмотренные выше примеры позволяют сделать 

определенные выводы о том, что: 

– Бионический принцип формообразования, по-

ложенный в основу параметрического подхода, 

реализуется преимущественно посредством метода 

идейно-функциональных аналогий с различными об-

разцами из мира природы, что в свою очередь обес-

печивает высокую структурно-компоновочную ва-

риабельность, развитую конструктивно-декоратив-

ную пластику. 

– Имитация естественно-природных закономерно-

стей и структурирования форм на основе примеров из 

мира природы символизирует отказ от классического 

подхода в архитектурной композиции, обуславливает 

поиск новых эстетических ориентиров, художествен-

ных приемов. 

– Формообразование в параметрической архитекту-

ре на основе бионического принципа обеспечивается во 
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многом за счет применения современных технологий  

и возможностей новейших строительных материалов. 

Развитая декоративная пластика достигается различ-

ными путями и средствами, одним из основных являет-

ся применение паттернов. 

– Параметризм стимулирует поиск новых путей 

формирования городской среды на основе бионических 

принципов формообразования, связи искусственного  

и природного пространства. В основу подхода положе-

ны идеи адаптации, взаимодействия с окружением, 

возможности постоянного развития и роста, обеспече-

ния сбалансированного устойчивого развития.  

– Идеи параметризма и бионического формообразо-

вания отражаются на формировании внутреннего про-

странства (интерьера), которое теперь рассматривается 

преимущественно в связи с экстерьером. Интерьер 

представляется больше как следствие внешнего облика, 

его логическое продолжение и развитие внутрь себя.  

Тема параметрического проектирования весьма 

актуальна сегодня во всем мире. В России за послед-

ние годы построено несколько выразительных зданий 

(«Бутон», «Кокон» в Новосибирске (Студия «КиФ», 

арх. В. Филиппов), «OZ Молл» в Краснодаре (компа-

ния Dyer), дом в Барвихе (Zaha Hadid Architects)). 

Это доказывает, что параметрическая архитектура 

становится востребованным направлением, привле-

кающим все большее внимание проектировщиков, 

застройщиков и инвесторов возможностью строи-

тельства уникальных современных зданий, способ-

ных удивлять и восхищать.  

Таким образом, мы можем наблюдать, как проис-

ходит формирование и систематизация принципов 

современного бионического формообразования [19], 

определение на их основе методов проектирования  

с использованием параметрических технологий в со-

ответствии с важнейшими составляющими архитекту-

ры: функциональной, конструктивной и эстетической 

[20]. Очевидно, что бионический принцип формообра-

зования идет на пути ассоциативности, заимствования 

идей из конкретных примеров из мира природы, а па-

раметрическое моделирование можно рассматривать 

как мощнейший инструмент, используемый для реа-

лизации этого принципа. 
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ADOPTION OF NATURAL PRINCIPLES OF FORMING IN PARAMETRIC ARCHITECTURE 
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Keywords: parametric architecture; bionic principle of forming. 

Abstract: The article offers a brief analysis of the development of modern parametrical architecture within the concep-

tual framework of bionic forming. The mechanism of parametrical architecture object creation is explained, based on bion-

ic approach to design as one of the most effective means of interaction with environment, adaptation, and provision of sus-

tainable development. It describes such undeniable advantages of this approach as elaborate structural and decorative plas-

ticity, high variability of structural and disposal solutions, and relations between artificial and natural spaces. The article 

looks into the changes which are connected with the creation of new architectural language by the means of digital model-

ing tools. This language gives rise to a special aesthetics of relaxed form which is free from architectonic regularity, in-

volves jointing and interweaving of the internal and external, embodies new architectonic imagery. 

Real life buildings and designs are analyzed to illustrate an associative correlation of prototype from the nature with its 

architectural embodiment. The work demonstrates the ways in which, via functional and ideological analogy with various 

natural world prototypes, principles of structural forming, material and physical characteristics, decorative and plastic 

components can be borrowed. It describes how properties of natural life, which are an ideal example and inspiration, suc-

cessfully recreate and develop (evolve) by means of parametric modeling a powerful tool of modern design which has 

been actively developing during the recent decade. 

It is proved that the imitation of natural laws and principles, which is the basis for bionic concept, can be successfully 

implemented by means of parametric design, and the level of development of modern building technologies and properties 

of new building materials can facilitate implementation of these projects. 
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Аннотация: В статье показано, что для создания модели электрической дуги целесообразно использовать ме-

тоды исследования электрической дуги с изменением ее параметров во времени. Проведено сравнение четырех 

моделей вольт-амперной характеристики дуги переменного тока в дуговой сталеплавильной печи, которое показа-

ло, что три из четырех моделей не позволяют получать достоверный спектр высших гармоник тока и напряжения, 

генерируемых дуговыми электропечами. Они не отображают инерционность тепловых процессов в период зажи-

гания и погасания дуги, в результате чего кривые тока и напряжения дуги в этих моделях отличаются от осцилло-

грамм реальных печных дуг. Для сравнения результатов моделирования вольт-амперных характеристик дуги меж-

ду собой и с результатами экспериментальных исследований в Matlab (Simulink) была создана модель одной фазы 

системы электроснабжения с дуговой сталеплавильной электропечью. При расчетах уровней высших гармоник 

тока и напряжения использовались параметры схем замещения печного трансформатора и короткой сети для печи 

ДСП-100НЗА с печным трансформатором мощностью 50 МВА. Получены графики напряжения на дуге, напряже-

ния на шинах низкого напряжения печного трансформатора и тока дуги для каждой модели вольт-амперной ха-

рактеристики. Показано, что наибольшее совпадение результатов гармонического анализа токов и напряжений  

с экспериментальными данными наблюдается для модели ВАХ, которая учитывает инерционность тепловых про-

цессов в дуге и на электродах. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Электрическая дуга переменного тока является не-

линейной изменяющейся во времени электрической 

нагрузкой, оказывающей сильное негативное влияние 

на качество электроэнергии в системе электроснабже-

ния (СЭС). Дуговые сталеплавильные печи (ДСП) вы-

зывают в СЭС искажение синусоидальности кривой 

напряжения, несимметрию напряжений и колебания 

напряжения. 

В работах [1; 2] был разработан метод спектрально-

го анализа на основе систем нелинейных дифференци-

альных уравнений. Эти уравнения выражают соотно-

шение между радиусом и током дуги. Из-за необходи-

мости использования параметров, получаемых экспе-

риментальным путем, данный метод не получил широ-

кого распространения. В работе Свенчанского и Цука-

нова [3] предпринята попытка обобщения характери-

стик ДСП в период расплавления. Показано, что пара-

метры электрического режима и сама ВАХ дуги изме-

няются во времени по закону, близкому к нормальному 

закону распределения плотностей вероятности. Поэто-

му при анализе моделей электрической дуги были ис-

пользованы параметры типичной динамической ВАХ 

математических ожиданий тока и напряжения дуги. 

Целью работы является выбор наиболее адекватной 

математической модели динамической ВАХ дуги для 

расчетов уровней высших гармоник напряжения, гене-

рируемых в электрическую сеть дуговой электропечью. 

Критерием адекватности математической модели для 

расчета высших гармоник будем считать наилучшее 

совпадение расчетных результатов с эксперименталь-

ными, полученными на действующих ДСП. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На рис. 1 приведена динамическая вольт-амперная 

характеристика (ВАХ) дуги переменного тока в ДСП  

в начале периода расплавления [4; 5]. 

Как видно из рис. 1, ВАХ электрической дуги мож-

но разделить на три характерных периода. Первому 

периоду (участки 0А и 0А’) соответствует стадия 

нарастания тока дуги, второму (АВ и A’B’) – 

устойчивого горения, третьему (В0 и B’0) – снижения 

тока. Следует отметить, что данная ВАХ соответствует 

установившемуся режиму горения. 

 

 

 
 

Рис. 1. Динамическая ВАХ дуги переменного тока 

в дуговой печи в начале периода расплавления 

 

 

Для расчетов уровней высших гармоник напряжения 

и тока, генерируемых в электрическую сеть дуговой 

электропечью, необходима математическая модель ди-

намической ВАХ дуги. Критерием наилучшей пригодно-

сти математической модели для расчета высших гармо-

ник будем считать наилучшее совпадение расчетных 
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результатов с экспериментальными, полученными на 

действующих ДСП. Для определения пригодности про-

ведем анализ четырех основных используемых в расче-

тах моделей. 

Модель № 1. Наиболее упрощенной является мо-

дель дуги, ВАХ которой представляется функцией: 

 
















iD

С
uisignu гаш)( , 

 

где С и D – коэффициенты, полученные из эксперимен-

тальной ВАХ дуги,  

uгаш – напряжение гашения дуги.  

Данная функция позволяет аппроксимировать ВАХ 

дуги без учета характерных особенностей в периодах ее 

горения [6; 7]. То есть данная модель является сильно 

упрощенной, не содержит зависимости от состояния 

среды в дуговом промежутке и не позволяет различать 

при численном моделировании первый и третий период 

горения дуги.  

Модель № 2. Более реальная ВАХ электрической 

дуги может быть представлена двумя линейными урав-

нениями и постоянным сопротивлением при значениях 

тока в интервале [-i1, i1]: 
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Данная модель не содержит зависимости от со-

стояния среды в дуговом промежутке и не позволяет 

моделировать третий период горения дуги (отрезок 

В0 динамической ВАХ, рис. 1), но позволяет задать 

характерные точки ВАХ дуги (точки А, В). Сопро-

тивления RS1 и RS2 определяют наклон отрезков 0А  

и AB. Причем RS1 соответствует участку, когда на-

пряжение нарастает в разрядном промежутке после 

перехода тока через нуль, а сопротивление RS2 соот-

ветствует падающему участку ВАХ от напряжения 

зажигания дуги uзаж до напряжения гашения дуги 

uгаш. 

Модель № 3. Следующим приближением к реаль-

ной ВАХ дуги является нелинейная модель, которая 

может быть получена при детальном рассмотрении ха-

рактерных периодов реальной ВАХ дуги. Как видно  

из рис. 1, процесс горения дуги может быть разделен на 

три периода. 

Система уравнений [8], описывающая электриче-

скую дугу в данной модели на различных периодах ее 

горения, имеет вид: 
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где RS1, RS2 и RS3 – сопротивление дуги на каждом пе-

риоде горения; 
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В первый период напряжение на дуге в интервале  

от -uгаш до uзаж и ток дуги связаны линейно. В этот пе-

риод дуга ведет себя как резистор, и ее ток линейно 

изменяется от -i3 до i1. Второй период разбит на два 

этапа. Первый этап – этап зажигания дуги. Во время 

него наблюдается снижение напряжения по экспоненте 

от значения uзаж до значения uстаб, а ток незначительно 

увеличивается от значения i1 до значения i2. Второй 

этап – этап нормального горения дуги. Во время него 

напряжение дуги линейно снижается на небольшую 

величину от uстаб до напряжения гашения дуги uгаш.  

Во время третьего периода происходит снижение тока 

дуги, которое описывается двумя линейными уравне-

ниями. Первое из которых учитывает изменение сече-

ния токового канала дуги. Второе отображает измене-

ние механизма эмиссии заряженных частиц на электро-

дах при снижении напряжения и температуры на элек-

тродах. Однако эти уравнения не учитывают инерцион-

ность тепловых процессов.  

Модель № 4. В этой модели ВАХ электрической 

дуги также делится на три периода [9–11]. В первый 

период дуга начинает повторно загораться после пога-

сания. Когда напряжение дуги равняется нулю, ток ду-

ги тоже проходит через ноль. До того как напряжение 

дуги достигнет напряжения повторного зажигания uзаж, 

эквивалентная схема представляет собой цепь с конеч-

ным сопротивлением. Во второй период происходит 

устойчивое горение дуги при постоянном напряжении. 

Быстрый переходный процесс наблюдается только  

в момент, когда напряжение дуги резко снижается  

от uзаж до постоянной величины uп. Этот процесс опи-

сывается экспоненциальной функцией с постоянной 

времени Т1, которая определяется в основном временем 
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разогрева плазмы током до температуры термической 

ионизации. Во время третьего периода происходит га-

шение дуги. Напряжение дуги гладко снижается по 

экспоненциальной функции с постоянной времени Т2. 

Причем Т2 – характерное время охлаждения плазмы, 

которое минимально в районе катодного пятна, где оно 

составляет 15–20 мс. 

Математическое описание модели № 4 может быть 

представлено в виде системы: 
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, 

maxI  – максимальное значение тока дуги. 

Таким образом, в отличие от моделей № 1–№ 3,  

в ВАХ дуги модели № 4 используется зависимость со-

противления дуги от тока, протекающего через нее,  

и учитывается инерционность тепловых процессов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для рассмотренных моделей ВАХ дуги результаты 

расчетов сравнивались между собой и с результатами 

экспериментальных исследований. Для этого в Matlab 

(Simulink) была создана модель одной фазы системы 

электроснабжения (СЭС) с дуговой электропечью [12].  

При расчетах уровней высших гармоник тока и на-

пряжения использовались параметры схем замещения 

печного трансформатора и короткой сети для печи 

ДСП-100НЗА с печным трансформатором мощностью 

50 МВА, приведенные в [13]. Печь ДСП-100НЗА была 

выбрана как получившая широкое распространение  

в отечественной промышленности и подробно исследо-

ванная [14–16].  

В работах [17; 18] показано, что для расчетов с ис-

пользованием моделей ВАХ дуги необходимо применять 

вероятностные параметры. В расчетах вероятностные 

параметры динамической ВАХ приняты для периода 

проплавления колодцев, когда ВАХ дуги резко нелиней-

на, а кривые тока и напряжения дуги максимально иска-

жены. Результаты экспериментальных исследований 

искажений синусоидальности кривых напряжения и тока 

печи ДСП-100НЗА, необходимые для сравнения с ре-

зультатами расчетов, и параметры системы электро-

снабжения печи были взяты из работы [16]. 

Simulink-модель для расчета высших гармоник тока 

и напряжения печной дуги представлена на рис. 2,  

а параметры системы электроснабжения и параметры 

моделей приведены в табл. 1. 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Simulink-модель дуговой нагрузки 
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Используя параметры, приведенные в табл. 1, полу-

чены напряжение на дуге, напряжение на шинах низко-

го напряжения печного трансформатора и ток дуги для 

каждой модели ВАХ. Результаты расчетов для всех 

четырех моделей представлены на рис. 3. Результаты 

расчета высших гармоник напряжения на дуге, тока 

дуги и напряжения на стороне НН трансформатора  

и экспериментальные результаты приведены в табл. 2. 

Кроме того, в табл. 2 для каждой гармонической со-

ставляющей тока и напряжения приведены значения 

относительных погрешностей в сравнении с экспери-

ментальными данными, полученными на действующей 

ДСП-100НЗА. 

В полученных кривых тока и напряжения дуги при-

сутствуют только нечетные гармоники, что является 

следствием симметричности моделируемой ВАХ дуги 

относительно осей координат. Поскольку уровень чет-

ных гармоник в спектре тока относительно невелик  

и для исследуемой печи не превышает 5 % [16; 19], то 

использование симметричной относительно осей ВАХ 

дуги позволяет упростить математические модели  

и уменьшить объем необходимых исходных данных 

для моделирования. При проведении расчетов с целью 

проверки выполнения требований ГОСТ 32144-2013 

[20] необходимо вероятностные параметры динамиче-

ской ВАХ дуги задавать отдельно для положительного 

и отрицательного полупериода. 

Как видно из данных, приведенных в табл. 2, от-

носительная погрешность расчетов увеличивается  

с ростом номера гармоники. Если для 3-й гармоники 

тока относительная погрешность находится в преде-

лах от 1,2 % (модель № 3) до 29,9 % (модель № 1), то 

для 11-й гармоники разброс значений составляет  

от 16,4 % (модель № 4) до 73,3 % (модель № 1).  

В спектре высших гармонических составляющих на-

пряжения относительные погрешности результатов 

расчета выше, чем в спектре высших гармонических 

составляющих тока дуги, особенно для 7, 9 и 11-й 

гармоник. Наименьшими значениями относительных 

погрешностей по отдельным гармоническим состав-

ляющим тока и напряжения обладает модель № 4:  

от 3,9 % для 7-й гармоники до 16,4 % для 11-й. В то 

же время уровень относительных погрешностей для 

высших гармонических составляющих тока в модели 

№ 4 для 5, 7, 9 и 11-й гармоник более чем в три раза 

ниже данных показателей у остальных моделей. На-

личие расхождений в экспериментальных и расчет-

ных значениях может быть обусловлено принятыми  

в процессе моделирования допущениями, а также 

погрешностями эксперимента. 

 

 

Табл. 1. Параметры системы и моделей 

 

Элемент Параметры 

Система 
Uном=573 В, f=50 Гц, Rc=0,0528 мОм, Хс=0,468 мОм, 

Rт=0,05 мОм, Хт=0,35 мОм, Rвт=0,25 мОм, Хвт=3,15 мОм, 

Модель № 1 Uгаш=259,2 В, С=1235 кВт, D=24 кА 

Модель № 2 
Uзаж=310,5 В, RS1=25,87 мОм, i1=12 кА, Uгаш=259,2 В,  

RS2=-0,741 мОм, i2=81,2 кА 

Модель № 3 
Uзаж=310,5 В, Uгаш=259,2 В, Uстаб=285,4 В RS1=25,87 мОм,  

RS2=-0,741 мОм, RS3=-0,39 мОм 

Модель № 4 Uзаж=310,5 В, Imax=100 кА, Т1=0,01 с, Т2=0,02 с 

 

 

Табл. 2. Уровень высших гармоник тока и напряжения для различных моделей 
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1, кА 60,98 - 69,96 - 76,86 - 76,10 - - 

3, % 10,92 29,9 12,95 16,9 15,39 1,2 17,90 14,9 15,58 

5, % 3,45 43,9 4,48 27,2 4,80 22,0 6,42 4,4 6,15 

7, % 1,45 56,5 1,97 40,8 1,98 40,5 3,20 3,9 3,33 

9, % 0,74 64,4 1,00 51,9 0,91 56,3 1,88 9,6 2,08 

11, % 0,39 73,3 0,54 63,0 0,46 68,5 1,22 16,4 1,46 

Н
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р
я
ж
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и

е 
 

н
а 

д
у
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1, В 356,4 - 352,9 - 323,1 - 334,8 - - 

3, % 35,77 12,2 35,87 12,6 35,81 12,4 28,96 9,1 31,87 

5, % 21,41 33,2 20,62 28,3 18,91 17,7 15,23 5,2 16,07 

7, % 14,95 108,2 12,70 76,9 11,12 54,9 8,95 24,7 7,18 

9, % 11,32 176,1 8,29 102,2 6,68 62,9 5,92 44,4 4,10 

11, % 9,02 467,3 5,56 249,7 4,11 158,5 3,84 141,5 1,59 

6
6
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 

Рис. 3. Графики напряжения на дуге, напряжения на шинах НН трансформатора и тока дуги для:  

а – модели № 1; б – модели № 2; в – модели № 3; г – модели № 4 

 

 

ВЫВОДЫ 

Согласно проведенным исследованиям, наимень-

шими значениями относительных погрешностей по 

отдельным гармоническим составляющим напряжения 

в сравнении с экспериментальными данными для ДСП-

100-НЗА обладает модель № 4, которая позволяет учи-

тывать инерционность тепловых процессов. Модель 

№ 1 ВАХ дуги является сильно упрощенной, не содер-

жит зависимости от состояния среды в дуговом проме-

жутке и не позволяет различать при численном модели-

ровании первый и третий период горения дуги. Модель 

№ 2 также является упрощенной, но позволяет задать 

характерные точки ВАХ дуги. В модели № 3 третий 

период горения дуги описывается двумя линейными 

уравнениями. Первое учитывает изменение сечения 

токового канала дуги, второе отображает изменение 

механизма эмиссии заряженных частиц на электродах 

при снижении напряжения и температуры на электро-

дах, однако эти уравнения не учитывают инерцион-

ность тепловых процессов. 
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Abstract: The article shows that for creation of electric arc model it is appropriate to use the methods of investigation 

of electric arc with changing its parameters through time. The comparison of four different models of volt-ampere charac-

teristic of the AC arc in the arc steel furnace showed that three of these four models did not allow obtaining a consistent 

range of higher harmonics of current and voltage generated by electric arc furnaces. They do not display the inertia of 

thermal processes during the arc ignition and extinction as a result of which the curves of current and arc voltage in these 

models differ from the actual furnace arcs oscillograms. To compare the results of the arc voltage-current characteristics 

modeling against each other and with the results of experimental studies, the model of one phase of electric power supply 

system with electric arc steel furnace was created in Matlab (Simulink). While calculating the higher harmonics of current 

and voltage, the equivalent circuit parameters of a furnace transformer and a low-voltage circuit for a DSP-100NZA fur-

nace with a furnace transformer capacity of 50 MVA were used. The authors obtained the diagrams of arc voltage,  

the voltage on low voltage buses of furnace transformer and the arc current for each model of volt-ampere characteristic.  

The research showed that more coincidences of the results of harmonic analysis of currents and voltages with experimental data 

is observed for the VAC model, which takes into account the inertia of thermal processes in the arc and the electrodes. 
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Аннотация: Приводится эмпирическая модель, позволяющая прогнозировать концентрацию оксидов азота при 

добавке водорода в топливно-воздушную смесь в поршневых двигателях с искровым зажиганием. Использованы 

результаты экспериментов, проведенных на одноцилиндровой установке УИТ-85. Для получения информации  

о процессе горения в цилиндре экспериментальной установки использовалось явление электропроводности угле-

водородного пламени. На основе моментов возникновения ионного тока у электродов датчика ионизации получе-

ны значения скорости распространения фронта пламени и ширины зоны турбулентного горения в удаленной от 

свечи зажигания зоне камеры сгорания. Приведены графики зависимостей скорости пламени и ширины зоны го-

рения от коэффициента избытка воздуха при различной частоте вращения коленчатого вала и доле добавляемого 

водорода в топливно-воздушную смесь. При использовании датчика давления, установленного в камеру сгорания 

экспериментальной установки, получены значения индикаторного давления по углу поворота коленчатого вала. 

Приведена зависимость продолжительности основной фазы сгорания от скорости распространения пламени и ши-

рины зоны турбулентного горения. Показано, что характеристики пламени в значительной степени определяют 

время на протекание процесса сгорания. Проведен анализ значимых параметров, влияющих на образование окси-

дов азота при добавках водорода в топливно-воздушную смесь двигателей с искровым зажиганием. Разработана 

эмпирическая модель на основе безразмерного комплекса параметров, позволяющая прогнозировать концентра-

цию оксидов азота при добавках водорода в топливно-воздушную смесь, изменении частоты вращения коленчато-

го вала и угла опережения зажигания в двигателях с искровым зажиганием. Приведенная модель позволяет оцени-

вать концентрацию оксидов азота при тепловом расчете проектируемого двигателя. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее опасными токсичными компонентами  

в отработавших газах (ОГ) поршневого двигателя яв-

ляются окислы азота NO и NO2, называемые все вместе 

NOx, – основные реагенты в образовании фотохимиче-

ского смога [1]. 

Существующие методы снижения концентрации 

NOx, такие как рециркуляция и нейтрализация ОГ, 

ухудшают экономические и мощностные показатели 

работы двигателя. Одним из перспективных направле-

ний снижения оксидов азота в двигателях внутреннего 

сгорания (ДВС) является воздействие на параметры 

сгорания, то есть непосредственно на причины образо-

вания NOx, а не воздействие на выхлопные газы [2]. 

Анализ известных работ показал, что основное на-

правление воздействия на рабочий процесс с целью 

снижения оксидов азота связано с организацией рабо-

чего процесса на бедных смесях. Установлено, что пер-

спективным направлением является использование для 

этой цели микродобавок водорода в топливно-

воздушную смесь (ТВС) [3–5]. Однако до сих пор не-

достаточно изучены механизмы влияния добавок водо-

рода в ТВС на процесс сгорания и образование токсич-

ных веществ. 

В зависимости от происхождения различают три 

механизма образования оксидов азота: «быстрые», тер-

мические и топливные. Многочисленными эксперимен-

тами доказано, что в двигателях внутреннего сгорания 

примерно 95 % оксидов азота образуется по термиче-

скому механизму Я.Б. Зельдовича [6]. Анализ термиче-

ской теории показывает, что определяющими фактора-

ми образования оксидов азота в отработавших газах 

ДВС с искровым зажиганием являются высокая темпе-

ратура, атомарный кислород и время пребывания азота 

и кислорода в зоне высоких температур [2; 7–9].  

Современные программы, позволяющие произво-

дить расчет выбросов оксидов азота в отработавших 

газах двигателей, работающих на традиционных видах 

топлива, достаточно точно оценивают концентрацию 

NOx, используя сложные многозонные модели и схемы 

на базе термического механизма Я.Б. Зельдовича [10; 

11]. Однако для двигателей, работающих на альтерна-

тивных видах топлива, расчеты по таким моделям дают 

неприемлемые результаты, которые могут отличаться 

от экспериментальных более чем в 3 раза [12]. Поэтому 

необходимы дополнительные исследования для разра-

ботки моделей расчета концентрации оксидов азота, 

применимых для двигателей с альтернативным видом 

топлива, в частности, с добавками водорода в ТВС. 

Для углубленного понимания данной проблемы не-

обходимо получать информацию о процессе сгорания  

в различных зонах камеры сгорания [9]. Основными 

характеристиками распространения пламени в процессе 

сгорания являются скорость распространения пламени 

и ширина зоны турбулентного горения (ЗТГ) [13–15]. 

Одним из важных параметров является продолжитель-

ность основной фазы сгорания, которая может характе-

ризовать и максимальную температуру цикла, и время 

пребывания азота и кислорода в зоне высокой темпера-

туры, следовательно, основные причины образования 

оксидов азота [2; 15; 16]. Поэтому необходимо ис-

следовать взаимосвязь продолжительности сгорания  
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с характеристиками распространения пламени при до-

бавках водорода в ТВС. Для решения поставленной 

задачи проведены экспериментальные исследования. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперименты проведены на одноцилиндровой 

установке УИТ-85 [17]. Для регистрации индикатор-

ного давления в камеру сгорания (КС) устанавливал-

ся датчик Kistler. Для экспериментального определе-

ния скорости и ширины зоны турбулентного горения 

использовалось явление электропроводности углево-

дородного пламени. В удаленную от свечи зажигания 

зону КС устанавливался двухэлектродный датчик 

ионизации (ИД), регистрирующий ионный ток при 

прохождении пламени через электроды датчика. На 

рисунке 1 показана схема установки датчиков в ка-

мере сгорания УИТ-85. 

 

 

 

Рис. 1. Камера сгорания УИТ-85  

с установленными датчиками 

 

 

Средняя скорость распространения пламени [18; 19] 

и ширина зоны турбулентного горения определялись по 

формулам: 

;
1
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L
Uср   

 

элiЗТГ DU    21 , 

 

где L1 – расстояние от свечи зажигания до первого 

электрода ИД;  

τ1 – время возникновения ионного тока у первого элек-

трода ИД;  

U1-2 – местная скорость распространения пламени  

у электродов ИД, определяемая по формуле: 
21

21
21




 



L
U ;  

L1-2 – расстояние между электродами ИЗ, м.;  

τ1-2 – разница времени возникновения ионного тока  

у электродов ИД, с.;  

∆τi – разность времени ухода пламени и прихода пла-

мени к i-тому электроду датчика ионизации, то есть 

продолжительность существования ионного тока на 

электроде датчика,  

Dэл – диаметр электрода ИД. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Зависимости средней скорости распространения 

фронта пламени и ширины зоны турбулентного горения 

в месте установки датчика ионизации от состава смеси 

представлены на рисунках 2 и 3.  

 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость средней скорости распространения 

пламени от коэффициента избытка воздуха: 

n=600 мин-1, gH2: ♦ – 0 %; ■ – 3 %; ▲ – 5 %; 

n=900 мин-1, gH2: ◊ – 0 %; □ – 3 %; ∆ – 5 % 

 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость ширины зоны турбулентного го-

рения от коэффициента избытка воздуха [6]: 

n=600 мин-1, gH2: ◊ – 0 %; ■ – 3 %; ∆ – 5 %; n=900 мин-1, 

gH2: ● – 0 % 

 

 

С увеличением частоты вращения средняя скорость 

распространения пламени и ширина зоны турбулентного 

горения увеличиваются. Это объясняется ростом пульса-

ционной скорости пламени, которая возрастает вследст-

вие увеличения скорости поршня [2; 13; 15; 16; 18]. Рост 

ширины зоны горения также обусловлен сокращением 

времени на процесс сгорания [14]. При добавке водорода 

в ТВС скорость распространения пламени увеличивает-

ся, а ширина зоны турбулентного горения сокращается. 

Это обусловлено увеличением интенсивности химиче-

ских реакций за счет добавки водорода в ТВС, тем са-

мым увеличением нормальной составляющей скорости 

распространения пламени [18–20]. 

На рисунках 4 и 5 представлены графики зависимо-

сти продолжительности основной фазы сгорания от 

средней скорости распространения пламени и ширины 

зоны турбулентного горения. 

Продолжительность основной фазы сгорания ли-

нейно зависит от средней скорости распространения  
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пламени (рисунок 4). Причем при различной добавке 

водорода и частоте вращения коленчатого вала все экс-

периментальные точки ложатся на одну прямую.  

 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость продолжительности  

основной фазы сгорания от средней скорости распро-

странения пламени: 

n=600 мин-1, gH2: ♦ – 0 %; ■ – 3 %; ▲ – 5 %;  

n=900 мин-1, gH2: ◊ – 0 %; □ – 3 %; ∆ – 5 % 

 

 

Увеличение ширины ЗТГ приводит к увеличению 

продолжительности основной фазы сгорания (рису-

нок 5). При этом независимо от добавок водорода  

в ТВС все экспериментальные точки ложатся на пря-

мую линию для каждого исследуемого скоростного 

режима. 

 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость продолжительности  

основной фазы сгорания от ширины зоны турбулент-

ного горения: 

n=600 мин-1, gH2: ◊ – 0 %; ■ – 3 %; ∆ – 5 %;  

n=900 мин-1, gH2: ● – 0% 

 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Итак, экспериментально показано влияние скорости 

распространения пламени и ширины зоны турбулент-

ного горения на продолжительность основной фазы 

сгорания. 

Согласно термическому механизму Я.Б. Зельдовича 

[6], концентрация оксидов азота зависит от концентра-

ции кислорода, температуры продуктов сгорания  

и времени пребывания азота и кислорода в зоне высо-

кой температуры. Температура продуктов сгорания 

обратно пропорциональна коэффициенту избытка воз-

духа в степени n, определяемой экспериментально: 

 

Tп.с.~1/αn. 

 

Положение и величина максимальной температуры 

также определяется углом опережения зажигания,  

а также объемом продуктов сгорания в момент оконча-

ния основной фазы сгорания: 

 

Tп.с.max~θо.з.; Tп.с.max~Va–VPz, 

 

где Va – полный объем цилиндра, θо.з. – угол опереже-

ния зажигания. 

Время пребывания в зоне высоких температур опре-

деляется временем на процесс сгорания, которое может 

быть представлено продолжительностью основной фа-

зы сгорания: 

τпреб.~τсг.~τPz. 

 

Концентрация окислов азота прямо пропорциональ-

на атомарному кислороду в степени 0,5. Концентрация 

атомарного кислорода определяется коэффициентом 

избытка воздуха. Следовательно, 

 

[NOx]~[O]0,5~α0,5. 

 

Рассмотрев факторы, влияющие на температуру, ко-

личество свободного кислорода и располагаемое время 

процесса сгорания, получаем: 

 

 xNO ~  PzaзоPzn
VV ;;; ..

5.0





. 

 

Введем параметр К как функцию:  

 

 











 PzaзоPzn

VVfK ;;; ..

5.0





. 

По экспериментальным данным была получена эм-

пирическая зависимость безразмерного комплекса па-

раметров K: 
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где τ180 – время, за которое поршень достигает нижнюю 

мертвую точку (НМТ) от верхней мертвой точки 

(ВМТ), с;  

τPz – время окончания сгорания (от ВМТ), с;  

θо.з. – угол опережения зажигания, гр.;  

α – коэффициент избытка воздуха; Va – полный объем 

цилиндра, см3;  

VPz – объем смеси при максимуме давления цикла, см3. 

На рисунке 6 представлен график зависимости кон-

центрации NOx от безразмерного комплекса параметров K.  

Известно, что при добавке водорода в ТВС увели-

чивается максимальная температура сгорания. Темпе-

ратура, в свою очередь, зависит от продолжительно-

стипроцесса сгорания, время которого учитывается  
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в предложенном выражении. Полный объем цилиндра  

и объем при завершении основной фазы сгорания учи-

тывают степень сжатия, параметры камеры сгорания и 

температуру цикла. Известно, что продолжительность 

процесса сгорания в значительной степени определяет-

ся частотой вращения коленчатого вала. В данной зави-

симости она выражена через время достижения НМТ 

(от ВМТ), где также учтена величина хода поршня. 

Температура также учитывается моментом зажигания 

рабочего заряда, который влияет на выбросы NOx в ОГ. 

Количество свободного кислорода в ТВС отражается  

в соотношении коэффициента избытка воздуха.  

 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость концентрации оксидов азота  

от параметра К: 

n=900 мин-1,θо.з.=13 гр., gH2: ◊ – 0 %, □ – 3 %, ∆ – 5 %; 

n=900 мин-1, θо.з.=22 гр., gH2: + – 0 %, * – 3 %, х – 5 %; 

n=600 мин-1, θо.з.=13 гр., gH2: ♦ – 0 %, ■ – 3 %, ▲ – 5 % 

 

 

Зависимость концентрации оксидов азота от пред-

ложенного безразмерного комплекса параметров К мо-

жет быть описана полиномом 3-го порядка: 

 

  DKCKBKANOx  23 , 

 

где [NOx] – концентрация оксидов азота, ppm;  

A, B, C и D – эмпирические коэффициенты. 

Для бензиновых и бензоводородных топливных 

композиций эмпирические коэффициенты равны (ко-

эффициент корреляции 0,85): А=–783000; B=1191500; 

С=–573500; D=89100. 

Модель, основанная на безразмерном комплексе па-

раметров K, позволяет оценить концентрацию NOx в ОГ 

с учетом конструктивных и режимных параметров дви-

гателя и, что особенно важно, с учетом добавок водо-

рода в ТВС. Использование параметров τPz и VPz в каче-

стве основных позволяет оценивать концентрацию ок-

сидов азота при тепловом расчете по эмпирической 

модели И.И. Вибе [16], где для анализа эффективности 

рабочего процесса служит индикаторная диаграмма. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Экспериментально исследованы характеристики 

распространения пламени в зависимости от коэффи-

циента избытка воздуха, частоты вращения коленчато-

го вала, угла опережения зажигания и добавок водо-

рода в топливно-воздушную смесь. Показано, что  

в области бедной смеси даже 3 % добавка водорода  

в ТВС увеличивает среднюю скорость распростране-

ния пламени на 20 % и сокращает ширину зоны тур-

булентного горения на 21 %. 

2. Определена взаимосвязь между продолжительно-

стью основной фазы сгорания, скоростью распростране-

ния пламени и шириной зоны турбулентного горения. 

Показано, что время основной фазы сгорания линейно 

зависит от характеристик распространения пламени. 

3. Проведен анализ значимых факторов, влияющих 

на образование оксидов азота при сгорании топливно-

воздушной смеси с добавками водорода, который пока-

зал, что продолжительность и объем смеси при завер-

шении основной фазы сгорания являются основными 

параметрами сгорания, определяющими температуру  

и время пребывания азота и кислорода в зоне высоких 

температур. 

4. Разработана эмпирическая модель для оценки 

концентрации NOx в поршневых двигателях с добавка-

ми водорода по предложенному безразмерному ком-

плексу параметров К: 
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Полученная эмпирическая модель на основе ком-

плекса параметров K позволяет оценивать концентра-

цию NOx в ОГ с учетом конструктивных, регулиро-

вочных параметров двигателя, режима его работы  

и, что особенно важно, с учетом добавок водорода  

в ТВС. Использование параметров τPz и VPz в качестве 

основных позволяет рассчитывать концентрацию ок-

сидов азота при тепловом расчете, где для анализа 

эффективности рабочего процесса служит индикатор-

ная диаграмма. 

Основным преимуществом данной модели является 

значительное сокращение как финансовых, так и вре-

менных затрат на доводку существующих двигателей  

с искровым зажиганием. 

Данная работа выполнена в рамках Государствен-

ного задания, проект № 394. 
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Keywords: combustion procedure; flame velocity; nitrogen oxides; exhaust gases; turbulence; combustion zone width; 

ion current; ionization detector; combustion duration; combustion phase; hydrogen addition. 

Abstract: The article presents the empirical model to assess nitrogen oxides concentration when adding hydrogen to  

the fuel-air mixture of piston spark ignition engines. The authors used the results of experiments carried out on the UIT-85 

single-cylinder engine. The phenomenon of hydrocarbon flame electrical conduction was used to get the information on 

the combustion process in the cylinder of experimental engine. On the basis of the moments of ion current origination at 

the ionization detector electrodes, the authors got the values of velocity of the flame front propagation and the turbulent 

combustion zone width in the combustion chamber area remote from the ignition spark plug. The article displays the dia-

grams of dependencies of flame velocity and combustion zone width on the lambda (equivalence ratio) at various rotation 

rates of a crankshaft and the tempering air quantity in the fuel-air mixture. Using pressure indicator installed in the com-

bustion chamber of experimental engine, the authors got the values of the crank angle based indicated pressure. The article 

presents the dependence of the combustion master phase duration on the flame propagation velocity and the turbulent 

combustion zone width. It was shown that the flame characteristics determine considerably the time for the combustion 

process scenario. The authors carried out the analysis of significant parameters influencing origination of the nitrogen ox-

ides when adding hydrogen to the fuel-air mixture of the spark ignition engines. On the basis of dimensionless number of 

parameters, an empirical model was developed allowing the assessment of nitrogen oxides concentration when adding 

hydrogen to the fuel-air mixture and changing the crankshaft rotation frequency and the spark angle in the spark ignition 

engines. The proposed model allows assessment of the nitrogen oxides concentration during heat calculation of the de-

signed engine. 
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Ключевые слова: русскоязычные СМИ; политическая элита; общественное мнение; внешняя политика; рус-

скоязычное население Латвии; коммуникативный механизм.  

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению влияния средств массовой информации (СМИ) на форми-

рование общественного мнения по вопросам внешней политики. В статье даются определения понятиям «другие», 

«политические элиты», «общественное мнение», «зондаж общественного мнения», «коммуникативный механизм» 

и делается попытка описать роль влияния СМИ на результаты общественного мнения. Проводится обзор русской 

и переводной зарубежной литературы, посвященной изучению данной проблемы. Очерчивается область научных 

отраслей, в рамках которых ведутся исследования общественного мнения. В статье выделяются коммуникативные 

механизмы взаимодействия между политическими элитами и обществом. Рассматриваются функциональные осо-

бенности коммуникативного механизма русскоязычных СМИ в Латвии, основной целью которого является фор-

мирование мнения жителей Латвии по вопросам внешней политики в отношении России. Влияние русскоязычных 

СМИ в Латвии рассматривается как особый механизм формирования общественного мнения, созданный полити-

ческими элитами и функционирующий посредством СМИ. Приводятся названия основных печатных русскоязыч-

ных СМИ, а также имена владельцев издательских домов, тиражирующих русскоязычные печатные СМИ.  

Отмечается, что принципиально важным фактором для формирования мнения о международной политике для рус-

скоязычного населения Латвии является то, как международные события освещает русскоязычная пресса Латвии. Го-

ворится о положении русскоязычных СМИ в Латвии до кризиса и после, отмечается докризисная возможность населе-

ния получать информацию по вопросам внешней политики из разных источников. Также освещается положение рус-

скоязычных СМИ после кризиса 2008 г., что сказалось на уменьшении разнообразия публикуемых оценок междуна-

родных событий. Рассматриваются особенности русскоязычных СМИ в Латвии, а именно их принадлежность изда-

тельским домам под руководством российских бизнес-элит. Выделяется ряд особенностей положения дел издательских 

домов, которые долгие годы выпускали русскоязычные газеты и журналы. Основное внимание в статье уделяется тому, 

как при помощи СМИ формируется общественное мнение у русскоязычного населения Латвии, основного потребителя 

информации на русском языке о положении дел в России и об отношениях Латвия – Россия. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Джон Цаллер в книге «Происхождение и природа 

общественного мнения» приводит термин «другие», 

указывая на то, что граждане зависят от невидимых  

и зачастую неизвестных «других», предоставляющих 

им большую часть информации о мире, в котором они 

живут. Из чего следует, что современное общество за-

висит от мнения политических элит и общества опреде-

ленного человека.  

По мнению французского социолога Пьера Бурдье, 

зондаж общественного мнения в сегодняшнем виде – 

это инструмент политического действия. 

Михаил Борисович Боков в своей статье «Коммуни-

кативная функция СМИ» пишет следующее: коммуни-

кативные процессы описываются классической форму-

лой Гарольда Лассуэлла: коммуникатор – сообщение – 

канал – реципиент – эффект. Любая коммуникация как 

вид связи – это непременно субъектно-объектные от-

ношения с обратной связью.  

Ученые на протяжении многих десятилетий зани-

маются проблематикой влияния СМИ на мнение на-

селения по определенным вопросам. Среди них вы-

делим В.П. Конецкую («Социология коммуника-

ции»), М.И. Бобневу, Е.В. Шорохова («Психологиче-

ские механизмы регуляции социального поведения»), 

Г. Лебона («Психология народов и масс»), В.А. Ло-

сенкова («Социальная информация в жизни город-

ского населения»), Л. Войтасика («Психология поли-

тической пропаганды»).  

Эти и многие другие научные работы посвящены 

широкому кругу вопросов, связанных с влиянием СМИ 

на определенные группы населения и на формирование 

той или иной реакции населения на происходящее во 

внешней политике. 

С учетом актуальности проблематики становления 

общественного мнения цель данной статьи заключается 

в анализе положения русскоязычных печатных СМИ  

в Латвии и их влияния на общественное мнение по во-

просам внешней политики Латвии.  

 

РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТ-

ВЕННОГО МНЕНИЯ 

Современное общество зависит от мнения полити-

ческих элит, а именно от политиков, государственных 

деятелей, экспертов (политологов), журналистов, а так-

же от людей, находящихся в окружении определенного 

человека, формирующего общество. Так, Джон Цаллер 

в книге «Происхождение и природа общественного 

мнения» приводит термин «другие», указывая на то, 

что граждане зависят от невидимых и зачастую неиз-

вестных «других», предоставляющих им большую 

часть информации о мире, в котором они живут [1]. 

Информация, предназначенная для широкой обще-

ственности, проходит множество институтов, подверга-

ется цензуре и является избирательной. Таким образом, 

все, что представлено в СМИ как в печатных, так  

и в радио-, теле-, видео-, кинохроникальных програм-

мах, не отображает полноту, точность и реальность 

происходящего в мире [2].  

Каждая политическая элита имеет определенный 

политический вектор, которого придерживается в ходе 

всей своей работы (в данном случае под политической 

элитой понимаются представители государственной 

власти). Политический вектор также влияет на то, как  
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и какую информацию в СМИ предоставляет та или 

иная элита. Общественность может как иметь так и не 

иметь выбора между решением того или иного вопроса. 

Возможность выбора заключается в его предоставле-

нии, если политические элиты его не предоставляют, то 

население следует уже предоставленному решению [3].  

В случае когда политические элиты разделяются во 

взглядах, общественности также предоставляется вы-

бор позиции той или иной элитной группы, чьи убеж-

дения ей наиболее близки.  

Информация, предоставленная политическими эли-

тами, никогда не бывает нейтральной и по подаче явля-

ется простой для понимания всех слоев населения [4]. 

Ввиду этого такое предоставление информации являет-

ся выражением происходящего в реальности, но при 

этом является выгодной политической группе, так как 

наиболее простое выражение происходящего с опреде-

ленным решением проблемы означает политику, про-

водимую отдельной элитой. В связи с этим обществен-

ности проще сделать выбор в пользу той политической 

единицы, информация которой является более простой 

к пониманию, так как выражает только суть происхо-

дящего [5].  

Общественное мнение является механизмом, не 

лучшим образом отображающим реакцию населения на 

проводимую политику в государстве, так как общест-

венное мнение подразумевает равную политическую 

осведомленность всего общества с учетом расхождения 

политических взглядов, подвергающихся изменениям 

[6]. При этом исследователи общественного мнения 

проводят опросы, отталкиваясь от убеждения, что все 

участники опроса осведомлены в равной степени.  

На сегодняшний день опросы общественного мне-

ния на территории Латвийской Республики объединяют 

людей в социальные группы. Основным фактором объ-

единения являются такие характеристики, как: гражда-

нин и не гражданин (alient), возраст и район прожива-

ния, что влияет на результаты общественного мнения.  

Реакция населения на проводимую политику в госу-

дарстве выявляется через опросы общественного мне-

ния, проводимые независимыми исследовательскими 

центрами. Ведущей исследовательской компанией  

в Латвии является исследовательский центр SKDS. 

На формирование общественного мнения у опреде-

ленной группы людей влияет их вовлеченность в поли-

тическую жизнь страны, осведомленность, предраспо-

ложенность к той или иной политической элите (поли-

тическая партия и политический лидер), социальный 

уровень, уровень образования, окружающее их общест-

во, уровень благосостояния [7].  

Как пишет французский социолог Пьер Бурдье, 

предлагаемая исследованиями общественного мнения 

проблематика подчинена политическим интересам,  

и это очень сильно сказывается одновременно и на зна-

чении ответов, и на значении, которое придается пуб-

ликации результатов. Зондаж общественного мнения  

в сегодняшнем виде – это инструмент политического 

действия; его, возможно, самая важная функция состо-

ит во внушении иллюзии, что существует обществен-

ное мнение как императив, получаемый исключительно 

путем сложения индивидуальных мнений: и во внедре-

нии идеи, что существует нечто вроде среднего ариф-

метического мнений или среднее мнение [8].  

Индивидуальное и общественное мнение во многом 

является результатом работы СМИ как основного инст-

румента донесения информации населению [9].  

СМИ объединяются как особый тип коммуникации 

(дискурса), который можно охарактеризовать как дис-

тантный, ретиальный (передача сообщения неизвест-

ному и не определенному количественно получателю 

информации), с индивидуально-коллективным субъек-

том (под этим подразумевается не только соавторство, 

но и, например, общая позиция газеты, теле- или ра-

диоканала) и массовым рассредоточенным адресатом. 

Необходимо отметить и такую особенность коммуни-

кации в СМИ, как ее обусловленность социокультурной 

ситуацией, с одной стороны, и способность (в опреде-

ленных пределах) вызывать изменение этой ситуации – 

с другой [10]. 

Михаил Борисович Боков в своей статье «Коммуни-

кативная функция СМИ» пишет следующее: коммуни-

кативные процессы описываются классической форму-

лой Гарольда Лассуэлла: коммуникатор – сообщение – 

канал – реципиент – эффект. Любая коммуникация как 

вид связи – это непременно субъектно-объектные от-

ношения с обратной связью [11]. 

В данной статье коммуникатором и реципиентом 

выступают политические элиты и население. Результа-

том их взаимодействия является общественное мнение 

[12]. Эффективность выполнения СМИ коммуникатив-

ной функции исходит из обеспечения диалога, откры-

тости и предоставлении независимой, наиболее полной 

информации [13].  

СМИ обеспечивает также и диалог на своих страни-

цах, в медиапространстве и на других информационных 

площадках, при этом всегда существуют определенные 

границы. Границы в данном случае обусловлены поли-

тическим вектором.  

Роль СМИ заключается также в доведении общест-

венного мнения до политических элит после проведе-

ния коммуникации и дискуссии. 

Информативность общества СМИ о политической 

жизни государства зависит от всей системы в целом, то 

есть насколько открыты политические элиты обществу, 

насколько высок уровень публичности и уровень доверия 

между представителями политики и общественности.  

Уровень доверия к СМИ общества складывается из 

предпочтения общества к тому или иному изданию, 

исходя из их интересов, также включающих их полити-

ческие предпочтения.  

В современном мире испытываемые нами эмоции  

в значительной степени есть результат индукции, вы-

зываемой средствами массовой коммуникации. Созда-

ние эмоционального резонанса – одна их главных задач 

большинства информационных сообщений и развлека-

тельных шоу. СМИ всегда пытаются вызвать у широ-

кой аудитории сильные эмоции, и если необходимо, то 

эти эмоции они доводят до судорог [14]. 

Таким образом, СМИ играют активную роль в 

формировании общественного мнения, особенно по 

вопросам внешней политики, так как если внутрипо-

литические вопросы знакомы большинству населения 

на практике, а не только из СМИ, то о проблемах ме-

ждународных отношений люди узнают, главным обра-

зом (а иногда – исключительно), из СМИ. Это обу-

славливает важность исследования принадлежности 
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СМИ в Латвии, поскольку результаты такого исследо-

вания позволят сделать выводы о внешнеполитиче-

ских интересах заинтересованных групп, владеющих 

отдельными СМИ, интересы которых и отражаются  

в соответствующих СМИ. 

Политическая психология во внешней политике  

и международных отношениях исходит из того, что 

психологическая наука имеет хотя и ограниченное, но 

достаточно важное значение в теории и практике меж-

дународных отношений. Поскольку в наше время не-

возможно игнорировать или принижать роль в полити-

ке лидеров государств, общественного мнения разных 

стран, пропаганды, ситуативных факторов и вызывае-

мых ими психологических последствий, все они  

в большей или меньшей степени стали объектами поли-

тико-психологического анализа [15]. 

Основные направления внешней политики любого 

государства формируются под воздействием двух групп 

факторов. Первая относится к политической, экономиче-

ской и военной обстановке на международной арене  

в целом и особенно в тех зонах, где сосредоточиваются 

стратегические, жизненные интересы данного государ-

ства. Эта группа факторов, в свою очередь, складывается 

в результате действий правительств других стран, и пре-

жде всего важнейших партнеров или противников дан-

ного государства. Она определяется соотношением эко-

номических, политических и военных сил основных субъ-

ектов мировой политики, а также механизмами и принци-

пами функционирования системы международных отно-

шений как на глобальном уровне, так и на уровнях регио-

нальных. Вторая группа факторов, как представляется, не 

менее, а может быть, и более важная – внутренние дви-

жущие силы и мотивы, обусловливающие действия го-

сударства за пределами его национальных границ [16]. 

 

СОСТОЯНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПЕЧАТ-

НЫХ СМИ В ЛАТВИИ 

Рассмотрим русскоязычные печатные СМИ в Лат-

вии как основной коммуникативный механизм взаимо-

действия политических элит с русскоязычным населе-

нием [17]. 

Ни одно печатное СМИ, выходящее в Латвии на 

русском языке, не является государственным. Собст-

венниками выступают частные издательские дома.  

Основными русскоязычными печатными СМИ до 

недавнего времени в Латвии являлись «Вести сегодня», 

«Час» и «Телеграф», которые принадлежали издатель-

ским домам (ИД), таким как Fenster и Petits.  

Положение ИД Petits на 2007 год: главным назна-

чением ИД Petits является улучшение общества пу-

тем создания, сбора и распространения высококаче-

ственных новостей, информации и развлекательных 

материалов. 

Миссией издательского дома Petits является произ-

водство высококачественной периодической печати  

и оказание рекламных услуг широкому кругу потреби-

телей для удовлетворения их потребности в информа-

ции и рекламе, что позволит Petits преуспевать как при-

быльному бизнесу. 

Кризис изменил ситуацию в русскоязычных СМИ 

Латвии. В 2009 году Валерий Белоконь отдал газету 

«Телеграф» за долги офшорной компании вентспилско-

го предпринимателя Олега Степанова. После чего Сте-

панов из-за долгов передал газету российскому банкиру 

Владимиру Антонову. 

В 2011 году в издательстве доход упал на 80 %. Га-

зеты «Час», «Вести сегодня» и «Бизнес&Балтия» стали 

приносить убытки. А «Телеграф» лишился олигарха-

спонсора. Владимир Антонов потерял все свои активы 

в странах Балтии. 

В Латвию через офшоры пришел другой российский 

капитал [18]. Латвийский издательский дом Petits кон-

тролировали структуры члена Совета Федерации, фи-

гуранта списка Forbes Андрея Молчанова, который воз-

главил в 2013 году одну из крупнейших строительных 

компаний России – группу «ЛСР».  

Андрей Молчанов основал группу «ЛСР» и воз-

главлял компанию с 1993 по 2007 год. В верхнюю 

палату российского парламента сенатор был избран 

от Ленинградской области и представлял партию 

«Единая Россия» [19].  

Структуры Молчанова совместно с бизнесменами 

Эдуардом Янаковым и Артуром Ересько контролирова-

ли латвийский издательский дом Petits.  

Слияние русскоязычной прессы Латвии в 2012 году 

называли концом русской прессы, поскольку предста-

вители российских бизнес-элит в результате обострения 

взаимоотношений Россия – Латвия потеряли интерес  

к развитию русскоязычных СМИ в Латвии. 

Слияние редакций стало поглощением изданий.  

В ноябре 2013 года вышел последний номер газеты 

«Час». В марте 2014 года – последний номер превра-

тившегося к тому времени в еженедельник «Телегра-

фа», а 27 августа – последний номер газеты «Биз-

нес&Балтия». 

Бывший хозяин издательского дома Fenster Андрей 

Козлов сегодня работает менеджером в типографии.  

Бывший главный редактор газеты «Телеграф», ус-

певший ранее поработать и в «Часе», и в «Биз-

нес&Балтии», Александр Краснитский считает, что 

проблемы русской прессы кроются не только в финан-

совых обстоятельствах. Большинство русских газет  

в Латвии просто перестали считать качественной прес-

сой. И дело не только в частой смене владельцев, кото-

рые порой пополняли списки политических партий, не 

только в практике продажи газетных полос под заказ-

ные интервью, но в потере влияния. 

Оставшиеся «Вести сегодня», предположительно, 

контролирует Эдуард Янаков. На месте за делами сле-

дит все тот же Алексей Шейнин – экс-владелец изда-

тельского дома Petits. 

Рассматривая русскоязычные СМИ в Латвии как 

внешнеполитическую составляющую, вышепредстав-

ленное положение о принадлежности издательских до-

мов Fenster и Petits российским представителям бизнес-

элит позволяет сделать вывод о том, что проблемы ме-

ждународных отношений Латвия – Россия отобража-

лись и отображаются, исходя из внешнеполитических 

интересов заинтересованных лиц [20].  

Из-за отсутствия финансирования СМИ государст-

вом зависимость от политических и бизнес-элит воз-

растает, что ведет к отсутствию свободы слова журна-

листов, по данным международной неправительствен-

ной организации «Репортеры без границ», Всемирный 

индекс свободы прессы в Латвии за 2010 г. составлял 

8,50, а за 2014–2015 гг. – 18,12. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Средства массовой информации оказывают сущест-

венное влияние на формирование общественного мне-

ния по вопросам внешней политики. Вопросы внутрен-

ней политики государства знакомы большинству его 

жителям из повседневной жизни, и они имеют возмож-

ность сопоставлять информацию из средств массовой 

информации с собственными наблюдениями. Влияние 

средств массовой информации велико и здесь, однако  

в вопросах внешней политики это влияние сильнее. 

Ведь в условиях, когда у большинства населения Лат-

вии отсутствуют возможности и мотивация для частых 

выездов за рубеж, за исключением соседних Эстонии  

и Литвы, у них отсутствуют и собственные наблюдения 

за теми политическими процессами, которые происхо-

дят в других странах. 

Принципиально важным фактором для формирова-

ния мнения о международной политике для русскоя-

зычного населения Латвии является то, как междуна-

родные события освещает русскоязычная пресса Лат-

вии. До начала мирового финансового кризиса 2008 г. 

русскоязычная пресса Латвии контролировалась, глав-

ным образом, двумя издательскими домами – Fenster  

и Petits, которые проводили независимую друг от друга 

издательскую политику. Соответственно, можно было 

говорить о плюрализме мнений, когда представители 

русскоязычного населения Латвии могли получать за-

частую различные оценки одних и тех же международ-

ных событий, обращаясь к разным источникам. 

Кризис 2008 г. и его последствия нанесли болез-

ненный удар по экономике Латвии, включая и изда-

тельский бизнес. В результате реструктуризации это-

го сектора латвийской экономики практически все 

русскоязычные средства массовой информации стра-

ны оказались сосредоточены в одних руках. Это не 

могло не сказаться на разнообразии публикуемых 

оценок международных событий. Когда же в 2014 г. 

разразился кризис в отношениях между Россией   

и Европейским союзом, включая и Латвию, это стало 

основной причиной одностороннего освещения   

в русскоязычной прессе Латвии важнейших вопросов 

отношений между Россией и остальной Европой.  

В свою очередь, однобокие оценки основных спор-

ных моментов в отношениях между Россией и Евро-

пейским союзом в условиях острой фазы конфликта 

повлияли и на соответствующие изменения в обще-

ственном мнении русскоязычного населения Латвии 

по вопросам внешней политики. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению профессиональной компетентности специалиста IT. 

Рассмотрена деятельность специалиста с точки зрения профессиональных навыков, особенностей аналитиче-

ского мышления. Даются определения «критическому мышлению», «дивергентному мышлению». Представля-

ется попытка раскрыть компетентность в особом виде мышления. Многомерный подход к исследованию интел-

лекта задает ритм в исследовании профессиональной компетентности. Проводится обзор русской и зарубежной 

литературы, посвященной изучению данной особенности. Отображается область научных отраслей в рамках,  

в которых ведутся исследования психологии. В статье выделяются основные свойства, присущие компетентно-

сти специалиста IT. Рассматриваются функциональные особенности аналитического мышления, цели его воз-

действия и развития, которое наполняет мышление специалиста. В качестве профессиональной деятельности 

посредством использования различных психологических средств. Навыки специалиста рассматриваются как 

уровень компетентности, в которой прослеживается эффективность мышления. Основной профессиональной 

целью аналитика является возможность как можно более приближенно спрогнозировать и учесть факторы, ко-

торые могут повлиять на исход конечного результата. Рассматривается и собственно креативное мышление, 

которое также не менее важно в развитии. В результате этого выделяется ряд методик, которые задают уровень 

компетентности и методов для решения задач. Основное внимание уделяется дивергентному мышлению, кото-

рое включает в себя ряд психологических функций мышления, которые будут прослеживаться в таких различ-

ных критериях, как беглость, оригинальность, чувствительность, образность. Данное качество компетентности 

специалиста формирует нестандартное мышление. 

 

Специалист информационных технологий использу-

ет ряд психологических свойств в выявлении аналити-

ческих качеств, которые формируют компетентность. 

На сегодняшний день компетентность специалиста 

должна включать ряд психологических свойств, кото-

рые будут характеризовать его по уровню компетент-

ности и способностям в сфере IT. Тем самым уровень 

знаний интегрируется в различные познания в при-

кладных сферах. За счет этого накапливается опыт, ко-

торый формирует мышление специалиста. Аналитиче-

ские способности специалиста закладывают фундамен-

тальную основу для того, чтобы выявить уязвимые мес-

та на стадии разработки [1].  

Все необходимые факторы, которые будут играть 

решающую роль в решении задачи, то есть в постанов-

ке задачи, должны быть максимально точно приближе-

ны и смоделированы все плюсы и минусы и уязвимые 

места, все слабые стороны опасности и угрозы для су-

ществования системы. В последнее десятилетие в науч-

ной литературе, а также во время исследований в об-

ласти качественного анализа информации и поставлен-

ной цели на основе образной или ассоциативной ин-

формации все чаще появляется термин «когнитивный» 

(от англ. cognitive). Если открыть словарь по програм-

мированию и информатике [2, c. 335], то можно обна-

ружить такое понятие, как cognitive science – «когнити-

вистика, наука о мышлении» или «наука, изучающая и 

моделирующая принципы организации и работы есте-

ственных и искусственных интеллектуальных систем». 

То есть, следуя терминологии «когнитологии», следует 

обозначить, что аналитический склад мышления со-

держит качества компетентности за счет множества 

факторов, например, которые включают в себя элемен-

ты когнитивных свойств, поступающая информация 

закладывает опыт компетентности специалиста путем 

успешного решения очередной задачи.  

При решении задачи в особенностях критического 

мышления формируется опыт аналитического мышле-

ния. Способности включают в себя множество факто-

ров, при которых специалист реализует свои умствен-

ные качества и тем самым приумножает свою компе-

тентность. Все вышеописанные черты компетентности 

будут прослеживаться в решении поставленной задачи, 

если задача будет решена с положительным исходом: 

«специалист» будет приумножать в «когнитивной со-

ставляющей связке» свой уровень. Когнитивная наука 

берет свое начало из компьютерного моделирования 

процессов мышления человека, достижений психоло-

гии и лингвистики. В.И. Максимов с соавторами (Ин-

ститут проблем управления РАН) называют науку, 

обеспечивающую процесс передачи ЭВМ информации 

о сложных в значительной степени неопределенных 

системах, т. е. знаний, инженерией знаний, или когни-

тологией. Когнитивная наука опирается на пять осно-

ваний: представление знаний, речь/язык, обучение, 

мышление и восприятие [3; 4].  

Проанализировав точку зрения нескольких авторов, 

мы выделили наиболее заметную точку зрения из наи-

более общего понятия. С.Л. Рубинштейн понимал под 

способностями «..сложное синтетическое образование, 

которое включает в себя целый ряд данных, без кото-

рых человек не был бы способен к какой-либо конкрет-

ной деятельности, и свойств, которые лишь в процессе 

определенным образом организованной деятельности 

вырабатываются» [5, c. 211]. Специалисты в сфере IT 

используют концепцию из сложных синтетических об-

разований. Компетентность формирует качественные 

характеристики мышления. Аналитический взгляд по-

зволяет создавать новый продукт с учетом современ-

ных условий и угроз извне. Все это в целом создает по-

зитивный специфический рост профессиональной ком-

петентности. Одним из главных и чаще определяемых 
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является понятие когнитивного анализа. И.В. Пранги-

швили и В.И. Максимов [6] определяют его как «после-

довательную причинно-следственную структуризацию 

информации о происходящих в исследуемых областях 

процессах…». Последние описываются множеством 

факторов, которые взаимосвязаны причинно-следствен-

ными цепочками «если… то…». Причинно-следст 

венная цепочка «если… то…» в теории автоматов или 

алгебре логики называется секвенцией и использова-

лась в практике формализации задания для автомата.  

Секвенциальное описание позволяет достаточно 

полно преобразовать задание на языке человека в ма-

шинную форму. Взаимовлияние факторов отображает-

ся с помощью когнитивных карт, которые по сути яв-

ляются «моделью исследуемой системы в виде взве-

шенного графа», обычно эту карту заполняет «анали-

тик-когнитолог».  

Когнитивная составляющая специалиста прослежи-

вается в его профессиональных качествах, которые со-

стоят из психологических элементов, таких как память, 

воображение, гибкость мышления. Из истории когни-

тивного анализа можно рассмотреть систему, где очень 

ярко прослеживается аналитическое мышление, более 

ранним примером когнитивного анализа являются ра-

боты американских ученых по стратегическому ме-

неджменту [7, c. 576; 8; 9]. Например, PEST-анализ 

(Policy – политика, Economy – экономика, Society – об-

щество, социум, Technology – технология), при помощи 

которого чаще всего определяется состояние ресурса 

или «сфера жизненных интересов» по перечисленным 

подсистемам; SWOT-анализ (Strengths – плюсы, то есть 

то, за счет чего может существовать исследуемая сис-

тема; Weakness – минусы, слабые стороны; Opportuni-

ties – возможности системы; Threats – опасности и уг-

розы существованию системы).  

Подобные методологии стратегического анализа ис-

пользуются в настоящее время в комиссиях ООН, на-

пример, при выборе показателей (индикаторов) для 

оценки устойчивого развития территорий, государств, 

городов [10, c. 123; 11]. Используя знания об объекте, 

группы экспертов проводят анализ ситуации на терри-

тории, выбирают ориентированные показатели и соот-

ветствующие инициативы по предотвращению небла-

гоприятного развития того или иного сценария. Модели 

исследуемого объекта чаще всего предлагают экспер-

там заранее. Они (модели) представляют собой некий 

«каркас» и являются слабоструктурированными – по-

нятийными, то есть когнитивными [12]. 

При аналитическом мышлении формируется уни-

кальная особенность мышления специалиста, появляется 

навык прогнозирования и моделирования, когда пробле-

ма только еще должна быть определена. За счет этого 

можно многое предположить и предусмотреть наиболее 

вероятные последствия решаемой задачи и учесть наи-

более возможные случайные факторы [13]. 

Все вышеперечисленные элементы психологических 

особенностей составляют функциональные характери-

стики аналитического мышления специалиста. Опира-

ясь на данные вышепредставленные особенности, мож-

но проследить компетентность специалиста. Основная 

цель особенностей аналитического мышления заключа-

ется в том, чтобы было возможно спрогнозировать  

и учесть плюсы и минусы, все факторы, которые могут 

повлиять на исход конечного решения, вследствие это-

го результат получится наиболее близкий к желаемому. 

Особенности данного метода включают в себя следую-

щие направления: открытое мышление; критическое 

мышление; алгоритм выработки творческих идей; 

структурированный подход в написании алгоритма; 

компетентность специалиста. Данные направления ба-

зируются на общих характеристиках аналитического 

мышления в согласованной креативной связке [14; 15].  

Поступающая информация – это первичная стадия 

для анализа проблемы, любой творческой задачи, начи-

нается с процесса рассмотрения проблемы. Аналитиче-

ский уровень мышления позволяет учесть все случай-

ные факторы, далее можно разложить задачу на эле-

менты или модули, где будут прослеживаться все до-

пустимые существенные факты, которые относятся  

к данной задаче. Чем эффективнее будет анализ про-

блемы, тем наиболее ясной будет задача. В компетент-

ность аналитика входит уникальная особенность мыш-

ления специалиста, которая задействуется в том случае, 

когда проблема только еще должна быть определена 

или когда не существует заранее продуманного реше-

ния. Тем самым можно спрогнозировать и смоделиро-

вать проблемную ситуацию.  

В ходе исследования компетентности аналитическо-

го мышления специалиста в деятельности информаци-

онных технологий было выявлено, что человек исполь-

зует свои профессиональные качества далеко не всегда 

рационально. Пренебрегая информацией, он может 

подвергнуть уязвимости свой интеллектуальный про-

дукт и впоследствии создать опасность для своего про-

граммного продукта. Степень критичности мышления 

бывает очень разной у разных людей. Критичность – 

существенный признак зрелого ума. Некритический, 

наивный ум легко принимает любое совпадение за объ-

яснение, первое подвернувшееся решение – за оконча-

тельное. Критический ум тщательно взвешивает все за  

и против своих гипотез и подвергает их всесторонней 

проверке. Когда эта проверка заканчивается, мыслитель-

ный процесс приходит к завершающей фазе – к оконча-

тельному в пределах данного мыслительного процесса 

суждению по данному вопросу, фиксирующему достиг-

нутое в нем решение проблемы. Затем результат мысли-

тельной работы пускается более или менее непосредст-

венно в практику. Она подвергает его решающему испы-

танию и ставит перед мыслью новые задачи – развития, 

уточнения, исправления или изменения первоначально 

принятого решения проблемы [16, c. 340; 17]. 

Гете видел в познании и мышлении «бездны чаяния, 

ясное созерцание данного, математическую глубину, 

физическую точность, высоту разума, глубину рассуд-

ка, подвижную стремительность фантазии, радостную 

любовь к чувственному». Попробуем на секунду пред-

ставить себе, что всем этим Гете обязан школьному 

обучению, – и тут же возникает вопрос: какой коллек-

тив педагогов мог бы обеспечить подобное воспитание 

и развитие мышления? Столь же трудно представить 

себе ученого, который бы взялся изучать работу такого 

невероятного оркестра, каким было мышление велико-

го поэта, мыслителя, ученого. Каждый исследователь 

мышления выбирает для изучения какой-либо один 

инструмент, неминуемо утрачивая целое. В этом нет 

большой беды до тех пор, пока исследователь не навя-
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зывает изученный им инструмент в качестве единствен-

ного или главного, например, системе образования [18]. 

Наука по сути своей является системой развиваю-

щихся знаний о мире, то есть непрерывно изменяю-

щихся и потому никогда не могущих дать полного  

и законченного представления о мире в целом. Академик 

Г. Наан справедливо говорит: «На любом уровне разви-

тия цивилизации наши знания будут представлять лишь 

конечный островок в бесконечном океане непознанного, 

неизвестного, неизведанного» [19, c. 23]. 

Проводится также различие между интуитивным  

и аналитическим (логическим) мышлением. Обычно 

используются три признака: временной (время проте-

кания процесса), структурный (членение на этапы), 

уровень протекания (осознанность или неосознан-

ность). Аналитическое мышление развернуто во време-

ни, имеет четко выраженные этапы, в значительной 

степени представлено в сознании [20]. 
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Abstract: The article considers professional competence of IT specialist. It studies activity of the specialist in the aspect 

of professional skills and features of analytical thinking. The author gives definitions to “critical thinking” and “divergent 

thinking”, makes an attempt to reveal competence in a specific kind of thinking. Multidimensional approach to  

the study of intelligence specifies the research of professional competence. The article provides a review of the Russian 

and foreign literature related to study of this particular feature, reflects the scientific areas which deal with research in psy-

chology. The research work shows three basic features inherent to the competence of IT specialist; considers functional 

peculiarities of analytical thinking, purposes of its impact and development which form the specialist’s thinking. Special-

ist’s skills are considered to be the level of competence which traces the effectiveness of thinking. The main purpose of  

a professional analyst is to predict, as close as possible, and take into account the factors that might affect the outcome  

of the ultimate result. Creative thinking itself is also considered since it is no less important in the development. As a result 

of this work, a number of techniques are distinguished, which define the competence and methods for solving problems.  

The main focus is made on divergent thinking which includes a number of psychological functions of thinking that will be 

tracked in such a variety of criteria such as fluency, originality, sensitivity, and imagery. This feature of a competent spe-

cialist generates nonstandard thinking. 
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Ключевые слова: язык рекламных текстов; языковые средства воздействия на потребителя; невербальные сред-

ства воздействия в рекламных текстах; функционально-стилистические особенности языка рекламы.  

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению такого явления массовой коммуникации, как язык рекла-

мы. Дается определение понятиям «язык рекламы», «рекламный текст» и делается попытка разграничения этих 

понятий. Проводится обзор русской и переводной зарубежной литературы, посвященной изучению данной про-

блемы. Очерчивается область научных отраслей, в рамках которых ведутся исследования рекламы. В статье выде-

ляются основные черты, присущие языку рекламных текстов: как лингвистические, так и экстралингвистические. 

Рассматриваются функциональные особенности рекламного текста, цели его создания и предназначение, которое 

видится в первую очередь в оказании воздействия на потребителя посредством использования различных психо-

логических, лингвистических, визуальных (графических) и других средств. Язык рекламы рассматривается как 

особая языковая структура, которая развивается по своим законам, иногда нарушая общелитературные нормы для 

усиления воздействия на адресата, так как преследует свои неязыковые цели. Основной коммуникативной целью 

рекламного текста видится побуждение потребителя к выбору рекламируемой продукции, товара, услуги и т. д. 

Говорится о специфике рекламных текстов, которая заключается в использовании наряду с вербальными средст-

вами невербальных компонентов независимо от вида рекламы. Рассматриваются и собственно лингвистические 

особенности рекламных текстов. Выделяется ряд языковых средств, используемых в процессе создания рекламы, 

которые в свою очередь делятся на группы: фонетические, лексические, синтаксические, морфологические, сти-

листические и др. Основное внимание уделяется использованию стилистических и лексических языковых средств. 

В частности, приводятся примеры использования в рекламных текстах таких языковых средств, как метафора, 

гипербола, олицетворение, повтор, фразеологизм, неологизм, жаргонизм и др. 

 

Современному человеку, живущему в век потребле-

ния, каждый день приходится сталкиваться с таким 

явлением, как реклама. Реклама везде. Она заманивает, 

навязывает, убеждает потенциальных потребителей 

приобрести рекламируемую продукцию, делая ее при-

влекательной, желанной. Включаем ли мы телевизор, 

слушаем радио, читаем газету, ходим по магазинам или 

просто идем домой с работы – мы повсюду сталкиваем-

ся с различными видами рекламы. В частности, имеется 

большое разнообразие печатной рекламной продукции: 

проспекты, афиши, альбомы, вкладыши, памятки, пла-

каты, буклеты, этикетки, рекламные листовки и др.  

Что же представляет собой язык рекламы?  

Язык рекламы – это особое явление и особая об-

ласть исследования массовой коммуникации в рамках 

современной науки. Его изучают специалисты разных 

современных научных отраслей: лингвисты, социологи, 

психологи, экономисты и другие. Безусловно, все эти 

исследователи в своих работах руководствуются раз-

личными целями. Лингвисты осуществляют анализ 

функционально-стилистических особенностей языка 

рекламы, социологи изучают то, как реклама отражает-

ся на общественном мнении, психологи рассматривают 

способы языкового манипулирования и их воздействие 

на потребителя, экономисты определяют, каким обра-

зом реклама влияет на рост продаж.  

Исследованию рекламы посвящено огромное коли-

чество работ российских и зарубежных исследователей, 

в рамках которых изучаются психологические приемы 

воздействия на потребителя, процесс создания реклам-

ной продукции и собственно язык рекламы и т. д.  

С каждым годом растет количество учебников и попу-

лярной литературы по данной тематике.  

Часть исследователей изучают рекламу и язык рек-

ламы в основном сквозь призму маркетинга и реклам-

ной деятельности (Р. Бландел, В.Л. Музыкант, Т.К. Се-

регина и др.) [1–8], другие же [9–20] рассматривают 

непосредственно языковые особенности рекламных 

текстов, стилистические средства, которые в них ис-

пользуются. 

Д.Э. Розенталем и Н.Н. Кохтевым в работе «Язык 

рекламных текстов» [18] были выделены основные чер-

ты, характерные для языка рекламы. Они определяют 

язык рекламы следующим образом: «Язык рекламы 

выполняет две коммуникативные функции – информи-

рует и убеждает. Он должен быть литературно грамот-

ным… Его отличают конкретность и целенаправлен-

ность – это помогает понять, чем рекламируемый объ-

ект отличается от себе подобных. При этом язык рек-

ламных текстов должен быть доказательным (убеди-

тельным), логичным по форме и содержанию, понят-

ным. Важная особенность – краткость и лаконичность. 

Оригинальность, неповторимость, занимательность 

отличают художественную сторону таких текстов» [18]. 

Однако данное определение затрагивает скорее основ-

ные цели и функциональные особенности языка рекла-

мы, чем его языковые средства. 

«Стилистический энциклопедический словарь рус-

ского языка» язык рекламы понимает как систему 

«языковых и внеязыковых средств выражения содер-

жания рекламных текстов, их речевую организацию, 

обусловленную функционированием в сфере массовой 

коммуникации. Реклама относится к убеждающей  

и воздействующей речи, призванной привлекать и под-

держивать внимание адресата, способствовать после-

дующему запоминанию сообщения и побуждать к оп-

ределенному действию» [17].  

Язык рекламы оказывает воздействие на восприятие 

продукции или товара его потенциальными потребите-

лями или обладателями – носителями того языка, на ко-

тором реклама создана. Следовательно, язык рекламы – 

это не просто совокупность экстралингвистических  
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и лингвистических средств выражения, которые подчи-

нены в первую очередь законам массовой коммуника-

ции, а затем общелитературным правилам, но и особая 

языковая структура, которая формирует восприятие 

конкретной информации реципиентом с учетом лин-

гвокультурологических, социолингвистических и пси-

холингвистических особенностей той языковой среды, 

в которой существует этот реципиент. 

Однако язык рекламы и рекламный текст – не одно 

и то же, эти понятия следует различать. В работе «Язы-

ковая игра в коммуникативном пространстве СМИ  

и рекламы» С.В. Ильясова, Л.П. Амири дают следую-

щее, на наш взгляд, наиболее оптимальное определение 

понятия «рекламный текст»: «текст, представленный  

в устной или письменной форме, заранее подготовлен-

ный, обладающий автономностью, изначально направ-

ленный на донесение до адресата определенной инфор-

мации, с превалирующей коммерческой целью – при-

влечение внимания адресата к тому или иному виду 

товара» [11]. 

Какова специфика рекламного текста?  

Рекламный текст призван выполнять определенные 

функции. Основная цель рекламного текста – побудить 

потребителей выбрать рекламируемые товары, услуги, 

бренды, компании. В связи с этим реклама должна 

иметь понятные, емкие, легко запоминающиеся, интри-

гующие и убедительные тексты. Язык рекламы может 

допускать нарушение норм литературного языка, когда 

это нужно для того, чтобы усилить воздействие рек-

ламного текста.  

Язык рекламы оперирует различными вербальными 

(языковыми) и невербальными (изобразительными, 

графическими) средствами, оказывающими воздейст-

вие на потребителя. Часто в рекламном тексте одно-

временно может присутствовать и вербальный, и не-

вербальный контекст, представленный в виде красочно-

го изображения, схемы (в печатной рекламной продук-

ции) или с помощью видеосюжета (в рекламе на теле-

видении). Таким образом, специфика рекламных тек-

стов определяется тем, что они, в зависимости от вида 

рекламы, соединяют в себе вербальную (языковую) 

часть со следующими невербальными элементами: 

1) зрительным рядом (в печатной и наружной рекламе); 

2) звуковым рядом (в радиорекламе); 3) звуковым  

и зрительным рядом (в телевизионной рекламе).  

В рекламном тексте вербальная и невербальная со-

ставляющие являются одинаково важными. По этому 

поводу Л.Г Фещенко пишет: «рекламный текст – слож-

ное семиотическое целое, в котором нет места случай-

ным, коммуникативно не нагруженным компонентам,  

в силу того что решение прагматической задачи в таком 

тексте всегда первично. А это предполагает равное 

внимание к вербальным и, что особенно важно в силу 

недостаточной разработанности данной стороны рек-

ламной коммуникации, невербальным его составляю-

щим» [20].  

Одной из важнейших характерных черт текстов рек-

ламы является их сжатость. Д.Э. Розенталь, Н.Н. Кох-

тев утверждают, что при составлении рекламных тек-

стов важно соблюдать правило: минимум слов – мак-

симум информации [18]. Это правило обусловлено тем, 

что «жесткие финансовые условия заставляют реклами-

стов экономить на каждом квадратном сантиметре пе-

чатной площади или каждой секунде эфирного време-

ни. Такая экономия реализуется с помощью разных 

средств языковой компрессии – от полупредикативных 

конструкций до аббревиатур» [20].  

Если говорить о структуре и композиции рекламных 

текстов, то обычно исследователи разбивают их на со-

ставные части, например: заголовок; основной текст, 

или слоган; концовка. 

Рекламный текст обладает открытым характером, то 

есть структурные элементы композиции могут быть 

заменены на другие или изъяты для того, чтобы дос-

тигнуть внеречевых целей. Структура рекламных тек-

стов представляет собой ряд элементов, объединенных 

в блоки на основе их формальных и содержательных 

особенностей. 

Рекламный текст является особым видом текста, его 

цели реализуются благодаря использованию языковых 

единиц почти всех уровней. Среди всех языковых 

средств наибольшей силой воздействия, по мнению 

ученых, обладает лексика. Лексика способствует фор-

мированию потребностей, ценностных ориентаций че-

ловека, оказывает влияние на его чувства и желания. 

Анализируя лексику рекламных текстов, можно опре-

делить, какие нравственные ориентиры преобладают  

в современном обществе.  

Основным предназначением рекламного текста яв-

ляется привлечение внимания и стимулирование сбыта. 

Вот почему его создатели используют разнообразные 

психологические и лингвистические приемы. Реклам-

ные тексты должны отличаться яркостью, простотой, 

лаконичностью, доступностью, экспрессивностью   

и информативностью. Для того чтобы достичь постав-

ленной цели, авторы рекламных текстов пользуются 

целым рядом языковых средств рекламы. Их можно 

распределить по следующим группам: лексические, 

графические, стилистические, фонетические, синтакси-

ческие, морфологические и словообразовательные. 

Наиболее часто используемыми языковыми средствами 

при создании рекламных текстов являются графические 

и стилистические.  

В частности, в рекламных текстах довольно широко 

распространены следующие стилистические языковые 

средства: 

– метафора: Обвал цен (реклама магазина «Эльдора-

до»); «Лоск» – выводит даже самые упрямые пятна 

(реклама стирального порошка «Лоск»); 

– гипербола: Мировые двери (реклама ООО «Су-

перлок»); 

– олицетворение: Говорит и показывает «Мегафон» 

(реклама мобильных технологий компании «Мегафон»).  

Одним из часто используемых стилистических 

приемов является повтор. Цель повтора – усиление 

смысловой весомости повторяемой части рекламного 

текста: Сроки действия больше не действуют (реклама 

тарифной компании «Джинс»).  

Часто используются фразеологизмы и их авторские 

интерпретации – парафразы, например: От подарка не 

убежишь (реклама компании мобильной связи «Би-

лайн», построенная на варьировании прецедентного 

выражения «от судьбы не убежишь»). 

Для привлечения внимания читателя помимо внеш-

них свойств (графического выделения шрифтом и цве-

том) используются приемы, влекущие за собой откло-
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нение от языковой нормы, например замена букв или 

части слова цифрами и символами: Двери на 2-х эта-

жах (реклама магазина «Мир дверей»). 

Для придания экспрессивной и эмоциональной ок-

раски при создании рекламного текста широко исполь-

зуются неологизмы, жаргонизмы, что напрямую связа-

но с отсутствием жесткой государственной цензуры:  

– неологизмы: Приколись по-скелетонски! (реклама 

йогурта «Скелетоны»);  

– жаргонизмы: Закажите друга в кредит на месте 

(реклама магазина «Информатика»; Деньги – людям! 

Народный кредит. Проще пареной репы (реклама 

«Импэксбанка»).  

Широко распространено использование неполных, 

эллиптических, назывных предложений: Свободный 

английский – занятым людям! (реклама образователь-

ного центра Lingva); Спецпредложение! Окна-лайт! 

(реклама металлопластиковых окон).  

Преобладает использование повелительных конст-

рукций: Возьми чудо с собой! (реклама йогурта «Чу-

до»); Узнай свой максимум! (реклама продукции 

Biomax).  

Таким образом, для того чтобы привлечь внимание 

потенциального потребителя, авторы рекламных тек-

стов используют все возможные средства языка: лекси-

ческие, графические, синтаксические стилистические  

и др. При этом в рамках одного рекламного текста мо-

жет использоваться несколько приемов одновременно.  

Основываясь на всем вышеперечисленном, можно 

прийти к выводу о том, что на сегодняшний день при 

создании рекламных текстов регулярно используют 

определенный набор языковых средств, что позволяет 

некоторым исследователям, таким как С.В. Ильясова, 

Л.П. Амири [11], говорить о формировании языка рек-

ламы как особого функционального подстиля и универ-

сальности рекламных текстов.  

Рекламные тексты могут выступать не только в ка-

честве двигателя торговли, но и как стимул к развитию 

речевой деятельности. Их влияние распространяется не 

только на сферу рынка потребления, но также на куль-

турную и политическую жизнь общества, на употреб-

ление и развитие русского языка и его системы. Имен-

но поэтому важно и дальше продолжать изучать языко-

вые особенности рекламных текстов.  
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Аннотация: В предлагаемой статье рассматриваются основные факторы масштабного экономического роста 

экономики ФРГ в 1950-е гг. и сопутствующий ему процесс реализации целого комплекса реформ в рамках 

широкомасштабной социальной политики. Понятие «социальное государство» ассоциируется с общественно-

политической и социально-экономической системой ряда высокоразвитых стран мира, прежде всего западно-

европейских, обеспечивших собственным гражданам высочайший уровень социального благополучия. Одним из 

его эталонов и является образованная в 1949 г. на территории трех немецких западных зон оккупации 

Федеративная Республика Германия, где впервые в мировой конституционной практике было закреплено 

социальное государство как политическое и государственно-правовое установление (ст. 20 и 28 Основного закона 

ФРГ). В работе детально анализируется экономическая и социальная политика Федеративной Республики  

в рассматриваемый период, а также взгляды канцлера страны Конрада Аденауэра и министра экономики Людвига 

Эрхарда (считающегося отцом немецкого «экономического чуда») относительно особенностей их осуществления. 

Кроме того, исследуется взаимосвязь благоприятной экономической конъюнктуры, названной «экономическим 

чудом», и процесса становления социального государства в рамках реализации неолиберальной концепции 

социального рыночного хозяйства, положенной правящей буржуазно-демократической коалицией в основу 

социально-экономического развития Западной Германии. Автор обращает особое внимание на причины, почему  

в Федеративной Республике Германия, в отличие от других западноевропейских стран, где социально-государст-

венное строительство осуществлялось по инициативе пришедших к власти после 1945 г. социалистических 

партий, начало широким социальным преобразованиям положило консервативно-либеральное по составу  

и идейно-политической направленности правительство. 

 

Образованная на руинах Третьего рейха в 1949 г. 

ФРГ, согласно принятому в мае того же года Основно-

му закону (Конституции), была объявлена социальным 

государством, на которое возлагалась задача фор-

ми¬рования справедливого общественного порядка [1, 

с. 74]. Опираясь в 1950-е гг. на мощный экономический 

рост (до 10 % ежегодно, больше, чем в США и во всех 

европейских странах), находившееся у власти в стране 

правительство блока Христианско-демократического  

и Христианско-социального союзов (далее ХДС/ХСС) 

во главе с К. Аденауэром осуществило масштабные 

социальные реформы в рамках пропагандировавшейся 

министром экономики Л. Эрхардом концепции соци-

ального рыночного хозяйства. Основное значение в ней 

отдается обеспечению государством подлинной конку-

ренции в экономике и ее социальной ориентированно-

сти. Главной целью этого обозначался синтез социаль-

ного уравновешивания (обеспечение социальной безо-

пасности, сокращение очень большой разницы в дохо-

дах) и свободного конкурентного порядка (обеспечение 

которого не должно сопрягаться с непосредственным 

вмешательством государства в экономический процесс) 

[2, с. 165]. 

В основе указанной выше благоприятной экономи-

ческой конъюнктуры была совокупность различных 

факторов. В первую очередь необходимо указать на 

финансово-экономическую помощь США в рамках 

«плана Маршалла» и тесно связанную с ней проведен-

ную под руководством Эрхарда в 1948 г. денежную 

реформу, ставшую фундаментом реорганизации эконо-

мики Западной Германии. Реформа создала возможно-

сти для нормализации хозяйственной жизни, ликвиди-

ровав натуральный обмен и возобновив дееспособную 

систему денежного обращения и банковского кредита. 

Что же касается американской помощи, то, начав реа-

лизовываться с 1948 г., она, составив к концу 1951 г. 

для ФРГ 3,2 млрд долл., сыграла роль своего рода стар-

тового ускорителя, непосредственно повлияв на укреп-

ление инвестиционной привлекательности экономики 

страны [3, s. 64].  

Другим фактором начавшегося промышленного подъ-

ема явилось то, что союзники фактически при¬ос-

тановили к середине 1951 г. демонтаж промышленного 

производства. Для сравнения: общая стоимость демонти-

рованного оборудования на территории восточной зоны 

оккупации (будущей ГДР) составила 2,6 млрд долл., в то 

время как на западе – 0,6 млрд долл. (около 2 млрд марок) 

[4, с. 235]. В то же время приток инвестиций  

в эко¬номику ФРГ составил в 1949 г. уже 16 млрд марок.  

В 1950 г. эта сумма увеличилась до 20 млрд,  

а в 1951 г. – до 29 млрд марок [3, s. 120]. В марте 1950 г. 

в Федеративной Республике было отменено рациониро-

вание продуктов питания, в то время как в ГДР оно ос-

тавалось еще до 1958 г.  

Кроме того, война в Корее, начавшаяся в июне 1950 г., 

содействовала экономическому подъему во всем мире  

и дала мощный толчок росту западногерманской эко-

номики. Следствием данного конфликта явился поток 

заказов на станки и оборудование для тяжелой про-

мышленности, позволивший Западной Германии  

в кратчайшие сроки нарастить производственные мощ-

ности и вернуть потерянные ранее рынки сбыта [5,  

s. 160]. Однако, по мнению «отца немецкого чуда»  

Л. Эрхарда, преувеличивать значение этого фактора нет 
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оснований, так как ФРГ к тому времени уже успешно 

шла по пути преодоления трудностей, связанных с вос-

становлением собственного промышленного потенциа-

ла и возвращением к полноценной рыночной экономи-

ке. Цены снижались, и соответственно этому расши-

рился рынок покупателей, что делало экспорт более 

привлекательным. Он вырос с 485,5 млн марок в декаб-

ре 1949 г. до 651,9 млн в июне 1950 г. За указанное по-

лугодие превышение импорта над экспортом сократи-

лось с 532,7 млн в январе 1950 г. до всего лишь  

138,6 млн марок в июне того же года. Уровень безрабо-

тицы, возросший с 3,2 % в июне 1948 г. до 10 % к началу 

1950 г., перестал увеличиваться, и уже к июню 1950 г. 

количество безработных сократилось на 360 000 чело-

век. Все это позволило Эрхарду впоследствии утвер-

ждать, что «для дальнейшего подъема германской эко-

номики в корейском конфликте не было нужды»  

[6, с. 50, 51]. 

Важным условием немецкого «экономического чу-

да» стало также активное участие ФРГ в экономиче-

ской интеграции Западной Европы. Наряду с Францией 

и странами Бенилюкса она становится основоположни-

цей европейской экономической интеграции, образовав 

18 апреля 1951 г. Европейское объединение угля и ста-

ли (ЕОУС). Начался длительный процесс поэтапной 

интеграции Федеративной Республики в европейское 

политическое и экономическое пространство, означав-

шей для страны также обретение большего равноправия 

и суверенитета. Как справедливо отмечает Н.В. Павлов, 

в западноевропейской интеграции политические, фи-

нансовые и промышленные круги ФРГ увидели реаль-

ный путь преодоления последствий Второй мировой 

войны [4, с. 87]. Увеличение производительности эко-

номики Западной Германии в первые послевоенные 

годы напрямую зависело от успеха проводимой прави-

тельством стратегии политико-экономической интегра-

ции ФРГ в общеевропейские структуры. Снятие тамо-

женных барьеров на рынке угля и стали в странах, во-

шедших в ЕОУС, дало возможность западногерман-

ским концернам значительно увеличить уровень произ-

водства в соответствующих отраслях. К 1956 г. про-

мышленное производство удвоилось по сравнению  

с 1950 г., а к 1962 г. – утроилось [7, с. 33].  

И конечно же, важнейшим фактором успеха немец-

кой экономики явились такие следовавшие в русле со-

циального рыночного хозяйства меры, как обеспечение 

государством условий развития свободной конкурен-

ции, а также особая поддержка мелких и средних пред-

приятий, доказавших успешными показателями разви-

тия свою состоятельность. Система налоговых приви-

легий давала предприятиям возможность значительную 

часть прибылей использовать для технического обнов-

ления, для внедрения в производство новейших науч-

ных достижений.  

Кроме того, велик был спрос за рубежом на западно-

германские товары и услуги. Экспорт стал одним из ба-

зисных факторов развития экономики страны. Федератив-

ная Республика постоянно имела положительный торго-

вый баланс. Быстро росли золотые и валютные запасы 

страны, которые в 1957 г. составили 5,6 млрд долларов.  

К началу 60-х гг. ФРГ выходит на первое место в мире 

по вывозу автомобилей, металлообрабатывающих стан-

ков, изделий точной механики и оптики, быстрыми 

темпами возрастает вывоз капитала [8, с. 464]. Так, ав-

томобиль «Фольксваген-жук» стал символом успеха 

германской автопромышленности на мировом рынке 

автомобилей. Являясь одним из соучредителей создан-

ного в 1957 г. Европейского экономического сообщест-

ва (ЕЭС), «ФРГ имела все условия для постепенного 

приближения к гегемонии в новой экономической ор-

ганизации, ибо уже в момент создания ЕЭС Федератив-

ная Республика производила около 40 % продукции 

шести стран – членов «Общего рынка» [9, с. 180]. 

Экономическому росту способствовало также 

строительство жилья, которое всячески стимулирова-

лось государством и в свою очередь содействовало рос-

ту спроса населения на товары широкого потребления, 

в том числе длительного пользования.  

Помимо этого, в экономике ФРГ не было недостатка 

в трудовых ресурсах. Так, до конца войны, даже в пе-

риод тотальной мобилизации, нацистское правительст-

во не призывало в армию высококвалифицированных 

рабочих, занятых в основных отраслях промышленно-

сти [10, с. 129]. Кроме того, приток в Западную Герма-

нию к началу 1950-х гг. около 10 млн беженцев (из 

Восточной Пруссии, Силезии и Судетов), а также около 

3 млн лиц, покинувших ГДР до строительства в 1961 г. 

Берлинской стены, являвшихся квалифицированной  

и дешевой рабочей силой, существенно повлиял на 

размер заработной платы в ФРГ [4, с. 127]. Ее уровень 

был значительно ниже, чем в других капиталистиче-

ских странах. Статистика свидетельствует, что в октяб-

ре 1956 г. средняя почасовая оплата промышленных 

рабочих в ФРГ составляла 89 % соответствующей та-

рифной ставки Франции, 66,9 % – Швеции, 26 % – 

США. Вплоть до 1959 г. в ФРГ была самая длинная 

рабочая неделя (за исключением горной отрасли) не 

только среди стран – учредителей «Общего рынка», но 

и среди всех индустриально развитых капиталистиче-

ских стран [8, с. 463]. Вместе с тем заработная плата 

немецких рабочих росла из года в год, в среднем  

на 5 %. Что же касается проблемы безработицы, то пе-

релом здесь наступил к 1952 году. Уровень ее снижается  

и составляет в 1952 году 1051 тыс. человек, в 1953-м –  

941 тыс., в 1954-м – 823 тыс., в 1955-м – 495 тыс.,  

в 1956-м – 411 тыс., в 1957-м – 367 тысяч. В 1959 г. бы-

ла зафиксирована полная занятость [5, s. 140]. Указан-

ная динамика на рынке труда вызвала необходимость 

привлечения дополнительной рабочей силы из-за рубе-

жа. Наем гастарбайтеров начинается с конца 1955 г.,  

и уже через год численность иностранных рабочих  

в Западной Германии достигает 100 тыс. человек,  

в 1960 г. – 220 тыс. человек, а в 1966-м – уже 1 млн  

310 тыс. человек [11, s. 109].  

Именно успехи экономического развития позволили 

ФРГ проводить широкомасштабную социальную поли-

тику. В первой половине 1950-х гг. в стране были реа-

лизованы следующие важнейшие социальные законы:  

в 1950 г. выходит Закон о первоочередном строительст-

ве жилья для потерявших его во время войны, в 1951 г. – 

законы о пособиях по безработице и о запрещении не-

обоснованного увольнения, в 1952 г. – о компенсации 

ущерба пострадавшим во время войны и Закон об охра-

не труда работающих матерей; в 1953 г. – Закон об 

охране труда инвалидов, в 1954 г. – Закон о пособиях 

для многодетных семей [12, с. 73]. В рамках данного  
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законодательства восстанавливается вся исторически 

сложившаяся в Германии система страхования: по без-

работице, по болезни, по несчастным случаям, на слу-

чай потери кормильца, от вынужденного простоя. Эти 

фонды формировались из зарплат рабочих (10 % зар-

плат) и отчислений предпринимателей как из своих 

зарплат, так и из фондов предприятия, направляемых на 

потребление. Начиная с 1951 г. размеры пособий зави-

сят от продолжительности занятости, размеров упла-

ченных страховых взносов по безработице, возраста 

безработного и состава его семьи.  

Одной из блестящих страниц западногерманской 

социальной политики является требовавшее колоссаль-

ных средств жилищное строительство для переселенцев 

и лиц, потерявших жилье в ходе боевых действий, чис-

ло которых достигало примерно 12 млн человек. По 

понятным обстоятельствам скорейшее решение этой 

проблемы имело первоочередное значение для развития 

страны, и правительство в полной мере это осознавало. 

На основании принятого в августе 1952 г. закона  

«О компенсации ущерба, причиненного войной» начи-

наются беспримерные до тех пор материально-

денежные компенсации данной категории населения. 

Так, 1819 млн марок, то есть свыше 30 % всего кредита, 

полученного ФРГ по плану Маршалла, было направле-

но на осуществление данной цели. Только в период  

до 1956 г. ежегодно вводилось в эксплуатацию 500 тыс. 

квартир, которые предоставлялись прежде всего бежен-

цам и бездомным. Также были предоставлены льготы 

концернам, проводившим жилищное строительство. 

Однако подавляющее большинство вводимого в строй 

жилого фонда приходилось на государственный сектор 

(муниципальное жилье). Свою лепту в разрешении  

к 1955 г. жилищной проблемы внес и Фонд выравнива-

ния тягот, составленный как за счет дотаций из госу-

дарственного бюджета, так и за счет соответствующих 

обязательных выплат со стороны всех владельцев не-

движимости [13, s. 84]. Доля же государственного уча-

стия в реализации жилищной программы составила  

к 1955 г. 35–40 % всех средств социального жилищного 

строительства [14].  

С середины 1950-х гг. доля «социальных квартир» 

начала резко падать в пользу строительства частного 

жилого фонда. Строительству частного жилья содейст-

вовали два закона: второй Закон о квартирном строи-

тельстве от 1956 г., предоставлявший целый набор льгот 

для частного строительства, и Закон о содействии обра-

зованию имущества для лиц наемного труда от 1961 г. 

[4, с. 84]. Кроме того, с 1953 г. по закону Бундестага ста-

ли осуществляться компенсационные выплаты вынуж-

денным переселенцам и военнопленным. Так, в течение 

20 лет (1953–1973-й) вышеуказанным категориям насе-

ления была выплачена сумма в 107 млрд марок – бес-

прецедентная в истории компенсация [13, s. 86].  

Важнейшую роль в выстраивании системы социаль-

ной защиты населения страны сыграла пенсионная ре-

форма 1957 г., ставшая краеугольным камнем государ-

ственного социального страхования в Западной, а впо-

следствии и Объединенной Германии. В ходе ее осуще-

ствления сохранялись наиболее общие принципы бис-

маркской концепции пенсионного обеспечения. Нов-

шества же заключались в усилении принципа эквива-

лентности и введении динамической пенсии. Принцип 

эквивалентности означал, что пенсии приобрели харак-

тер компенсационных выплат за отработанные годы,  

а не благотворительных пособий. Динамический прин-

цип формирования размера пенсии означал ежегодную 

его индексацию в соответствии с изменениями сово-

купной брутто-зарплаты всех рабочих и служащих. Тем 

самым пенсионеры приобрели возможность получать 

выгоды от экономического роста и сохранить за собой 

место в той части социальной лестницы (по доходам),  

в которой они находились в активный период жизни. 

Размеры пенсии рассчитывались с учетом совокупной 

зарплаты в стране, индивидуальной зарплаты застрахо-

ванного, числа отработанных лет, в течение которых 

уплачивались страховые взносы. В целом пенсии по 

старости устанавливались в размере примерно 60 % от 

брутто-зарплаты, и право на них имели лица, достиг-

шие возраста 65 лет и уплачивавшие взносы в течение 

не менее 15 лет. Взносы должны были уплачиваться  

в равных долях как самим работником, так и работода-

телем. Кроме того, государство брало на себя обяза-

тельство субсидировать пенсионные кассы, однако доля 

последнего заметно уступала соответствующим вкла-

дам указанных сторон. Для стабильного функциониро-

вания создавался резерв в размере годовой суммы пен-

сионных выплат. В итоге пенсии при новой системе 

утрачивают характер субсидий (как в модели Бисмарка) 

и приобретают статус замещения зарплаты. В результа-

те пенсия у рабочих повысилась в среднем на 65 %,  

а у служащих – на 72 % [15, s. 183]. 

Оценивая осуществленные по инициативе власти 

социальные преобразования, известный немецкий ис-

торик Х.-П. Шварц заостряет внимание на их долго-

срочных следствиях: «Пенсионная реформа, равно как 

и иные осуществленные правительством Аденауэра 

социальные проекты, обеспечила широким слоям об-

щества устойчивую социальную защищенность, ста-

бильную уверенность в завтрашнем дне. Преимущества 

политической, равно как и социально-экономической 

системы, обусловленной осуществлением концепции 

социального рыночного хозяйства, были налицо. От-

ныне сторонникам классовой борьбы уже не на что бы-

ло надеяться» [15, s. 112]. Не последнюю роль в том, 

какое внимание правительство ФРГ уделяло социаль-

ной сфере, играл и фактор противостояния с ГДР,  

с внедряемой в Восточной Германии советской моде-

лью социализма. Именно он, как признают многие ис-

следователи, являлся «одним из доминирующих мо-

ментов у Аденауэра» [5, s. 214]. 

Значительно более болезненно крупный капитал 

ФРГ шел на структурно-радикальные уступки в области 

социально-государственного строительства, в частно-

сти, касавшиеся получившей распространение с 1946 г. 

практики соучастия трудящихся в управлении предпри-

ятиями ряда промышленных отраслей. С началом Ко-

рейской войны союзы предпринимателей открыто вы-

ступают с требованием ликвидации системы «паритет-

ного соучастия» в тех отраслях, где это имело место 

быть: в угольной, металлургической и сталелитейной 

промышленности, настаивая на введении «нормальных 

отношений» между рабочими и предпринимателями  

в процессе производства [16, s. 86]. В свою очередь, 

Объединение немецких профсоюзов (далее ОНП) и оп-

позиционная ХДС/ХСС Социал-демократическая партия 
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Германии (далее СДПГ) стремились к законодательно-

му утверждению «практики соучастия» в перечислен-

ных отраслях, а в итоге – к распространению подобной 

модели на все экономическое пространство страны.  

В итоге страх перед профсоюзными выступлениями  

в указанных отраслях, способными вылиться в крупно-

масштабную политическую стачку, заставил власть  

и представителей крупного капитала пойти на прагма-

тичный компромисс с ОНП. Система паритетного 

представительства интересов труда и капитала в уголь-

ной промышленности и черной металлургии была  

в 1951 г. закреплена на законодательном уровне, но не 

распространилась на остальные отрасли промышленности 

(это будет осуществлено лишь в 1976 г.) [17, s. 320].  

Свидетельством этого являются высказывания 

канцлера Аденауэра в кулуарах. В частности, на одном 

из заседаний правления ХДС, предшествовавшем ут-

верждению Бундестагом закона о соучастии рабочих  

в управлении производством в некоторых отраслях 

промышленности, он заявил: «Проведение антипроф-

союзной политики обернется для нас настоящей ката-

строфой, одним из результатов которой станет еще бо-

лее тесное сплочение ОНП с СДПГ, что приведет к по-

беде социалистов на будущих выборах. Для нас будет 

лучше, если профсоюзная верхушка будет придержи-

ваться партийно-политического нейтралитета… Не 

стоит также забывать и о том, что лозунги профсоюзов 

о социализации тяжелой промышленности, а также 

распространения принципа соучастия рабочих в управ-

лении производством на всю экономику страны с пове-

стки дня не сняты, поэтому обострение отношений  

с ОНП для нас просто неприемлемо» [18, s. 56, 57]. 

Данная ситуация является характерным свидетель-

ством того, что профсоюзы ФРГ уже в этот период иг-

рают роль серьезной общественной силы, вносящей 

свою лепту в становление социального рыночного хо-

зяйства, развивая его социальную составляющую [19,  

s. 47]. Указанные изменения в производственных от-

ношениях, осуществлявшиеся параллельно с повыше-

нием уровня жизни трудящихся, говорят о постепенном 

вытеснении факторов, раскалывающих общество на 

враждебные классы и обуславливающих классовый 

характер господства элиты. «Привлечение рабочего  

к участию в принятии решений, относящихся к компе-

тенции собственника, хотя и не делает первого «сто-

процентным» собственником, но, несомненно, размы-

вает его определенность как «стопроцентного» наемно-

го рабочего. Это является показателем движения по-

стиндустриального общества к «бесклассовости», при-

знаком которого выступает не полнота совпадения соб-

ственника с работником, а наоборот – отсутствие пол-

ноты их разделения» [20, с. 6]. 

Итак, колоссальный экономический подъем страны 

в 1950-е гг. становится своеобразным триумфом соци-

ального рыночного хозяйства. Основой успешного эко-

номического развития и социального благосостояния 

общества обозначено обеспечение свободного конку-

рентного порядка. Здесь и проявилась главная особен-

ность развития социального государства в ФРГ, отлич-

ная от других европейских государств. В Великобрита-

нии, Франции, скандинавских странах инициатива  

в разработке и осуществлении подобных преобразова-

ний исходила от социалистов, приходивших в послево-

енные годы к власти в этих странах на больший или 

меньший срок. В ФРГ же начало широким социальным 

реформам, итогом которых и стало сформировавшееся 

социальное государство, положило буржуазно-

демократическое правительство. Несмотря на активное 

участие оппозиционной СДПГ в разработке социаль-

ных законопроектов, массовый избиратель связывал 

улучшение своего положения в основном с деятельно-

стью правящей коалиции во главе с ХДС. Свидетельст-

во того – бесспорные победы партии на выборах 1953, 

1957 и 1961 гг. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию наречий, передающих низкую степень признака. В иссле-

довании изучены и многоаспектно описаны особенности употребления наречий с семантикой незначительности 

признака в функции эвфемизмов в художественном тексте. В статье рассматривается употребление наречий с се-

мантикой незначительности признака в качестве эвфемизмов в пяти аспектах: 1) аспект функционирования в язы-

ке и речи; 2) семантический аспект; 3) морфологический аспект; 4) синтаксический аспект; 5) стилистический ас-

пект. Дается определение понятиям «эвфемизм», «семантический оператор» и делается попытка разграничения 

этих понятий. Рассматриваются функциональные особенности наречий, характеризующие низкую степень при-

знака, выполнять эвфемистическую функцию самостоятельно и в составе сочетаний. Выделяются языковые еди-

ницы, к которым примыкают наречия типа несколько, немного в составе сочетаний в функции эвфемизмов в ху-

дожественной речи. Особое внимание уделяется способности наречий с семантикой незначительности признака  

в функции эвфемизмов употребляться в сочетании с другими тропами. В частности, приводятся примеры из ху-

дожественных текстов употребления наречий с семантикой незначительности признака в функции эвфемизмов  

с мейозисом, литотой, иронией. 

 

Эвфемизм – это троп, состоящий в непрямом, при-

крытом, вежливом, смягчающем обозначении какого-

либо предмета или явления [1, с. 521]. По мнению 

Л.П. Крысина, эвфемизм – это способ непрямого, пери-

фрастического и при этом смягчающего обозначения 

предмета, свойства или действия [2, с. 521]. Д.Н. Шме-

лев определяет эвфемизмы как слова или выражения, 

служащие в определенных условиях для замены таких 

обозначений, которые представляются говорящему 

нежелательными, не вполне вежливыми, слишком 

резкими [3, с. 402; 4, с. 199].  

В аспекте дихотомии «язык-речь» наречия, характе-

ризующие низкую степень признака, в составе сочета-

ний способны выполнять функцию как окказиональ-

ных, так и узуальных эвфемизмов. Эти наречия в соста-

ве эвфемизма возникают в речи как окказиональные 

«маскирующие обозначения» неприятных отрицатель-

ных явлений. Окказиональные замены не основаны на 

синонимичности соответствующих слов, их назначение 

в том, чтобы скрыть подлинную сущность обозначае-

мого. Например: Екатерина не гораздо знала письмен-

ный французский, да и собственных мыслей имела не-

много (Б. Акунин. Внеклассное чтение).  

Наречия типа несколько, немного способны входить 

в состав узуальных эвфемизмов: Все уже собрались,  

и с минуты на минуту ожидалась самая существенная 

персона – Владимир Львович, несколько задержавший-

ся из-за государственных дел, но обещавший беспре-

менно быть (Б. Акунин. Пелагея и белый бульдог). 

Словоформа лексемы задержаться в значении 

«опоздать» является узуальным эвфемизмом. Этот эв-

фемизм продуктивно сочетается с наречиями с семан-

тикой незначительности признака, подчеркивающими 

смягчающий, вуалирующий характер сообщаемого. 

В одном высказывании способны существовать од-

новременно узуальный и окказиональный эвфемизмы. 

Например, в романе Ф.М. Достоевского «Идиот» дается 

такая характеристика персонажа: Афанасий Иванович 

никогда не скрывал, что он был несколько трусоват 

или, лучше сказать, в высшей степени консервативен 

(Ф. Достоевский. Идиот). В приведенном примере со-

четания обстоятельства меры и степени и именной час-

ти составного именного сказуемого несколько трусо-

ват и в высшей степени консервативен, естественно, 

не приобретают характера синонимов. Выразитель-

ность описания персонажа зависит от контекстного 

сближения слов, которые сами по себе не являются  

в языке синонимами. Первое словосочетание раскрыва-

ет внутреннюю сущность второго, маскирующего. 

Характеризуя употребление наречий типа несколько, 

немного в семантическом аспекте, прежде всего следует 

заметить, что не все смягчающие отрицательную оцен-

ку слова и сочетания слов являются эвфемизмами. Эв-

фемизмы должны иметь четкие лингвистические «гра-

ницы» своего проявления. Не обоснованно расширять 

понятие эвфемизма. Есть определенные сферы, в кото-

рых функционируют заменные наименования.  

Все, что находится за пределами их тематических 

групп, смягчает отрицательную оценку, содержащуюся  

в высказывании, имеет прагматическое значение, но не 

является эвфемизмом. Такие средства «смягчения» со-

общаемого мы относим к семантическим операторам [5]. 

Основное различие между эвфемизмом и семанти-

ческим оператором состоит в том, что эвфемизм фор-

мально улучшает денотат путем завуалированного, за-

шифрованного именования действия, признака и т. п.,  

а семантический оператор смягчает высказывание, 

примыкая к словам, содержащим отрицательную оцен-

ку. Рассмотрим пример действия семантического опе-

ратора: Но тут-то их и ждали сильные впечатления. 

Сначала Симеон не хотел их впускать, и лишь несколь-

ко рублей, которые дал ему Рязанов, смягчили его. Они 

заняли кабинет, почти такой же, как у Треппеля, 

только немножко более ободранный и полинялый 

 (А. Куприн. Яма). В данном примере наречие немнож-

ко примыкает к прилагательным ободранный, полиня-

лый. Качественные прилагательные содержат отрица-

тельную оценку, а наречие смягчает ее. 
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Е.П. Сеничкина считает, что эвфемизмы обладают 

семантической редукцией, которую называет ведущим 

признаком эвфемизмов [6; 7]. Семантическая редукция – 

это сокращение доли информации в языковой единице, 

сокращение числа ее дифференциальных признаков по 

сравнению с единицей, которая подвергается ситуаци-

онной замене. Е.И. Шейгал замечает, что семантиче-

ский механизм эвфемизации связан с редукцией или 

изменением статуса сем, мотивирующих отрицатель-

ную оценку [8, с. 21, 22]. Семантическая редукция – это 

не сокращение смысла, а минимальность и неопреде-

ленность. О семантической редукции корректно гово-

рить только на уровне высказывания или контекста.  

Сбор языкового материала и последующий его ана-

лиз показывают, что наречие несколько для выражения 

функции эвфемизма продуктивно примыкает к полным 

и кратким прилагательным, к предикативам с суффик-

сом неполноты выражения признака -оват-/-еват-;  

к экспрессивным способам глагольного действия 

(уменьшительно-смягчительного и прерывисто-смяг-

чительного). 

Наречие с семантикой незначительности признака 

примыкает к полным качественным (формам субъек-

тивной оценки) прилагательным с суффиксами -оват-/-

еват-, -еньк-/-оньк-. Например: – Пускай он человек не 

очень умный, несколько напыщенный, ветроватый, – 

при этом любит поговорить, – все так, (…) (В. Набо-

ков. Приглашение на казнь). В примере в прямой речи 

персонажа содержится комплекс средств эвфемизации: 

отрицательной частицы не в составе сочетания с каче-

ственным прилагательным с положительной оценкой; 

наречие несколько с инфериорным значением ослаб-

ленности признака, прилагательное с уменьшительным 

суффиксом -оват-.  

Наречие, характеризующее низкую степень призна-

ка в функции эвфемизма, примыкает к кратким качест-

венным прилагательным с суффиксами -оват-/-еват-. 

Например: Нужно признаться, хоть это и неприятно, 

что Никанор Иванович был по натуре несколько гру-

боват (М. Булгаков. Мастер и Маргарита). В данном 

примере функционирует сочетание эвфемистических 

приемов: вводное предложение нужно признаться 

предваряет эвфемизацию высказывания, предикатив  

с отрицательной приставкой не- смягчает отрицатель-

ную оценку неприятно (ср. отвратительно), наречие  

с семантикой незначительности признака несколько, 

прилагательное с уменьшительным суффиксом -оват- 

дополняют смягчение сообщаемого. 

Наречие несколько в функции эвфемизма примыкает 

к предикативам с суффиксами -оват-/-еват-. Напри-

мер: «У меня, – говорит, – с памятью стало несколько 

слабовато…» Ты примечай, какие обороты речи! Не-

сколько – понял? Другая сказала б по-простому: Я, мол, 

ни хрена не помню (Ю. Трифонов. Время и место). Опи-

сательный эвфемистический оборот с памятью стало 

несколько слабовато заменяет прямое сообщение я ни-

чего не помню. Эвфемистичность сообщаемого усилена 

безличной конструкцией, семантикой незначительности 

признака состояния наречия несколько, формой субъек-

тивной оценки предикатива слабовато. 

В лингвистике отмечается тот факт, что экспрессив-

ные способы глагольного действия, помимо номина-

тивных значений, выражают также субъективную 

оценку говорящим интенсивности действия. Способы 

глагольного действия, передающие слабую интенсив-

ность действия в переносном (уменьшительном, то есть 

мейотическом) значении, могут выполнять эвфемисти-

ческую функцию. 

Наречия с семантикой незначительности признака 

примыкают к глаголам экспрессивных способов гла-

гольного действия и образуют сочетания эвфемистиче-

ских средств. Такие сочетания продуктивны в разго-

ворной, публицистической и художественной речи. 

Названные наречия примыкают к глаголам: уменьши-

тельно-смягчительного способа глагольного действия 

(с приставками при-, по-); прерывисто-смягчительного 

способа глагольного действия (с приставкой под-). 

Глаголы уменьшительно-смягчительного способа 

глагольного действия передают значение «указания на 

небольшую интенсивность, умеренность действия» [9, 

с. 599]. Сочетания наречий, характеризующих низкую 

степень признака, с подобным глаголом с приставкой 

при- выражают эвфемистическую функцию. Например: 

[Городничий]: И не рад, что напоил. Ну что, если хоть 

одна половина из того, что он говорил, правда? Да как 

же и не быть правде? Подгулявши, человек все несет 

наружу: что на сердце, то и на языке. Конечно, при-

лгнул немного; да ведь не прилгнувши не говорится ни-

какая речь (Н. Гоголь. Ревизор). В данном примере 

представлено сочетание средств эвфемизации сооб-

щаемого: это и наречие с семантикой незначительности 

признака немного, и глагол уменьшительно-смягчи-

тельного способа действия прилгнуть с приставкой 

при-, и действительное причастие прошедшего времени 

подгулявши с приставкой под-, обозначающей «незна-

чительную интенсивность» [10, с. 118]. 

Характеризуя употребление наречий типа несколько, 

немного в качестве эвфемизмов в синтаксическом ас-

пекте, прежде всего названные наречия продуктивно 

употребляются в качестве эвфемизма в составе сочета-

ний. Лингвисты замечают, что эвфемистическая функ-

ция способна быть отмеченной в высказывании или 

тексте. К ее индикаторам принадлежат паузы, предше-

ствующие эвфемизму, и специальные слова или слово-

сочетания, предназначенные подготовить собеседника 

к восприятию чего-то неприятного, постыдного, ужас-

ного [11, с. 46, 47]. Эти слова по-своему смягчают кате-

горичность высказывания, уменьшают долю отрица-

тельной оценки, возникающей в высказывании.  

А.М. Кацев к индикаторам эвфемистической функции 

относит контактоустанавливающие слова типа видишь, 

понимаешь и под. 

В русистике во второй половине ХХ века стали 

применять термин слова-сигналы ситуации. Сигналами 

ситуации называют слова, указывающие на точное вре-

мя действия или на его неожиданность, мгновенность: 

вдруг, внезапно, неожиданно, однажды, в эту минуту; 

указательные частицы вот, вон; частицы, призываю-

щие к вниманию: тише, смотри, послушай; слова, под-

тверждающие несомненность действия: действитель-

но, в самом деле [12]. В научный оборот это понятие 

ввел В.В. Виноградов [13, с. 104]; оно оказалось про-

дуктивным при лингвистическом анализе художествен-

ного текста. 

Полагаем, что понятие слова-сигналы ситуации пра-

вомерно применять и в отношении к эвфемистической 
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ситуации. Наречия с семантикой незначительности 

признака продуктивно выполняют функцию слов-

сигналов эвфемистической ситуации: – Кроткая ста-

руха, – сказал дядя, – осенняя астра! Цветок бездум-

ный. Она, конечно, немного не в себе (А. Гайдар. Судь-

ба барабанщика). В примере эвфемизм употреблен на 

фоне общего иронического оттенка контекста.  

Характеризуя эвфемистическое употребление наре-

чий, передающих незначительность признака, в стили-

стическом аспекте, отметим, что большинство лингвис-

тов признак косвенности номинации называют опреде-

ляющим для эвфемизмов. Ученые подчеркивают, что  

в качестве эвфемизмов способны выступать косвенные 

наименования, обладающие семантическим сдвигом  

в своей семантической структуре, тропы [14; 15; 11; 2]. 

Эвфемизм как способ непрямого, перифрастическо-

го и при этом смягчающего обозначения предмета, 

свойства или действия соотносителен с другими рече-

выми приемами, прежде всего мейозисом, понимаемым 

как прием выразительности, основанный на намерен-

ном преуменьшении интенсивности свойств предмета 

речи, действий, процессов и т. п. [2, с. 388]. 

Сочетание эвфемизма с мейозисом, выражаемое по-

средством наречий с семантикой незначительности 

признака, продуктивно в тематической подгруппе кос-

венных обозначений того, что человек толст. Напри-

мер: Талии были обтянуты и имели самые крепкие  

и приятные формы (нужно заметить, что вообще все 

дамы города N были несколько полны, но шнуровались 

так искусно и имели такое приятное обращение, что 

толщины никак нельзя было приметить) (Н. Гоголь. 

Мертвые души); Портной, отойдя на шаг, прищурился 

на лужинскую фигуру, промурлыкал с вежливым смеш-

ком, что господин несколько в теле, а потом взялся за 

новорожденные отвороты, что-то подтянул, что-то 

подколол, меж тем как Лужин, с жестом, свойствен-

ным всем людям в его положении, слегка отводил руку 

или сгибал ее в локте, глядя себе на кисть и стараясь 

свыкнуться с рукавом (В. Набоков. Защита Лужина);  

И к тому моменту Былинкин уже несколько округлил-

ся в своей фигуре (…) (вм. потолстел) (М. Зощенко.  

О чем пел соловей). 

Рассмотрим примеры сочетания эвфемизма с мейози-

сом, выражаемого наречием несколько в художественной 

речи: Кроме страсти к чтению, он имел еще два обык-

новения, составляющие две другие его характерные 

черты: спать не раздеваясь, так, как есть, в том же 

сюртуке, и носить всегда с собой какой-то свой особен-

ный воздух, своего собственного запаха, отзывавшийся 

несколько жилым покоем, так что достаточно было 

ему пристроить где-нибудь свою кровать, казалось, что 

в этой комнате лет десять жили люди (Н. Гоголь. 

Мертвые души). В данном примере рассказчик, вместо 

того чтобы прямо сказать, что от лакея Петрушки воня-

ло, говорит о каком-то особенном «своем воздухе»,  

о «запахе», отзывавшемся «жилым покоем».  

[Плюшкин о сломанных часах] «Я ему подарю, – 

подумал он про себя, – карманные часы: они ведь хоро-

шие, серебряные часы, а не то чтобы какие-нибудь 

томпаковые или бронзовые; немножко поиспорчены, 

да ведь он себе переправит» (Н. Гоголь. Мертвые ду-

ши). В приведенном примере наречие, характеризую-

щее низкую степень признака, немножко выполняет 

функцию эвфемизма и мейозиса: вместо того чтобы 

прямо сказать, что часы сломаны, Плюшкин полагает, 

что они немножко поиспорчены. 

Сравним функционирование наречия немножко  

в качестве эвфемизма и мейозиса у И.C. Тургенева: – 

Не хотите ли вы в сад? – обратился Калитин к Лав-

рецкому, – он очень хорош теперь, хотя мы его и за-

пустили немножко. Лаврецкий вышел в сад, и первое, 

что бросилось ему в глаза, – была та самая скамейка, 

на которой он некогда провел с Лизой несколько счаст-

ливых, не повторившихся мгновений; она почернела, 

искривилась (..) орешник совсем заглох, и отовсюду 

пахло свежим домом, лесом, травою, сиренью (И. Тур-

генев. Дворянское гнездо). В примере наречие с семан-

тикой незначительности признака ослабляет отрица-

тельную оценку в описании запущенного вида сада.  

Рассмотрим редкий случай самостоятельного упот-

ребления наречия с семантикой незначительности при-

знака в качестве эвфемизма, наречие при этом выпол-

няет функцию мейозиса: Вероятно, оно отчасти и бы-

ло; по письму видно: мамаше он показался резок, не-

множко, а наивная мамаша и полезла к Дуне со своими 

замечаниями (Ф. Достоевский. Преступление и наказа-

ние). В примере обособление наречия немножко сигна-

лизирует о том, что это слово иного плана речи (речи 

матери Раскольникова, о которой персонаж думает). 

Это обособление и создает условия самостоятельного 

(вне синтаксического сочетания) осуществления наре-

чием функции эвфемизма. 

Эвфемизмы, образованные посредством номинации 

«от противного», – с помощью отрицательной пристав-

ки не- от соответствующего антонима, способны функ-

ционировать в качестве литоты, тропа, состоящего  

в употреблении антонима с отрицанием, как средства 

риторического «умаления» [1, с. 220]. Впервые данный 

разряд эвфемизмов (эвфемизмы «через отрицание») 

был выделен Б.А. Лариным [16, с. 113]. Ю.Д. Апресян 

называет эвфемизмы, основанные на отрицании проти-

воположного, «полуэвфемизмами», которые выражают 

«сдержанное порицание… для отрицательно оценивае-

мых свойств» [17, с. 312]. Собственно эвфемизмами их 

называет В.П. Москвин [18, с. 39; 19, с. 61]. 

Анализ языкового материала позволил выявить, что 

наречия с семантикой незначительности признака 

употребляются в составе эвфемизма и литоты в худо-

жественной речи: [Вместо прямого сообщения о том, 

что генерал совершил преступление] Тут бы ему от-

дохнуть и упрочить не спеша свое благосостояние; он 

на это и рассчитывал, да немножко неосторожно 

повел дело: он придумал было новое средство пустить 

в оборот казенные деньги, – средство оказалось от-

личное, но он не вовремя поскупился: на него донесли; 

вышла более чем неприятная, вышла скверная история 

(И. Тургенев. Дворянское гнездо). В данном примере 

наречие немножко в функции эвфемизма примыкает  

к качественному наречию неосторожно с отрицатель-

ной приставкой не-.  
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Abstract: The article studies and describes the use of adverbs with semantics of insignificant feature as euphemisms in 

a literary text. Their use is analyzed in five aspects: in aspect of their functioning in language and speech, semantic aspect, 

morphological aspect, syntactic aspect, and stylistic aspect. The author defines and differentiates the concepts of «euphe-

mism» and «semantic operator». Adverbs with semantics of insignificant feature in the aspect of a dichotomy «language – 

speech» as a part of combinations are capable to perform the function of both occasional and usual euphemisms. Not all 

the words and word collocations which «soften» a negative assessment are euphemisms. Euphemisms have accurate lin-

guistic «borders». Everything that is outside their theme groups can soften the negative assessment of a statement, may 

have pragmatic value, but is not the euphemism. Adverbs like a little and a few as parts of combinations adjoin the lan-

guage units as euphemisms possessing a certain morphemic structure: to full and short adjectives, to predicatives with a 

suffix of incompleteness of expression of a sign -ovat-/-evat-; to expressional ways of verbal action. The adverbs charac-

terizing insignificant features are capable to perform the euphemism function as a part of combination. Adverbs with se-

mantics of insignificant feature as euphemisms are capable to be used in combination with other tropes: meiosis, litotes, 

and irony.  
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Ключевые слова: заимствования; культурные константы; СМИ; интернет-коммуникация; англицизмы; амери-

канизмы; понятийное поле; десемантизация лексики. 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию причин проникновения английских и американских заим-

ствований в русский язык. Основное внимание уделяется роли СМИ в навязывании «чужих» слов, а вместе с ними 

определенных моделей поведения, непосредственно влияющих на изменение русских культурных констант. Про-

водится обзор русской и переводной зарубежной литературы, посвященной изучению данной проблемы. В статье 

указывается на немаловажный факт полного отсутствия мотивированности иноязычных слов, что не позволяет 

носителям русского языка точно определить их понятийное поле и вследствие этого заимствования являются 

«пустыми» денотатами в их сознании. Исследуются причины появления «чужих» установок, которые приводят  

к возникновению, проникновению и внедрению элементов «чужой» культуры в свою базовую. Проникновение 

заимствований рассматривается как процесс положительный и закономерный, так и отрицательный, вследствие 

необоснованного расширения сферы применения англицизмов и американизмов, особенно в речи молодежи. Вы-

деляется ряд способов появления «чужих» слов в языке-реципиенте, подчеркиваются внутриязыковые причины 

закрепления англицизмов в речи. Возможным последующим результатом широкого функционирования заимство-

ваний в русском языке видится формирование новых поведенческих установок, норм, ценностей, морали и ориен-

таций, ранее не присущих русской культуре. Основное внимание уделяется роли заимствований в добавлении 

специфических коннотаций в понятийное поле русских слов и их способствовании в появлении новых ценност-

ных ориентиров. Приводятся примеры использования заимствованных слов в значениях, отличных от значений, 

входящих в понятийное поле данного слова, а также влияния «чужих» понятий в «вымывании» основных значе-

ний слова, ранее находящихся в импликационале. 

 

Вопросы, связанные с количеством и качеством за-

имствованных слов, волновали лингвистов разных эпох 

всегда. Это, на наш взгляд, особенно важно в современ-

ный период, когда ценности и константы русской куль-

туры подвергаются мощному воздействию извне благо-

даря средствам СМИ и интернет-коммуникации. Рус-

ский язык с приходом новых слов становится все менее 

понятным простым рядовым гражданам нашей страны, 

если они не знают иностранного языка, особенно анг-

лийского. Поэтому многие заимствования представляют-

ся нам избыточными, словами-пустышками, не имею-

щими под собой регулярного понятийного значения.  

В качестве примера возьмем использование тавтологи-

ческих повторов, которое, на наш взгляд, свидетельству-

ет о недостаточно сформированной понятийной базе 

определенного слова – заимствования. Так, на довольно 

авторитетном интернет-сайте одного из ведущих эконо-

мических вузов Москвы мы находим следующий при-

мер: «Не сосредотачивайтесь только на одном-двух 

журналах. Выберите несколько аутлетов» [1]. В данном 

случае заимствованное слово «аутлет» и его контексту-

альный синоним «журнал» обозначают «издательство», 

но аутлет в экономическом дискурсе обозначает опре-

деленный формат торгового центра, который специали-

зируется на продаже одежды известных брендов со зна-

чительными скидками. Таким образом, на наш взгляд,  

в этом контексте англицизм аутлет явно использован 

неуместно, что говорит о том, что у автора когнитивная 

база данного концепта либо вообще отсутствует, либо 

находится в зачаточном состоянии.  

Большинство слов, входящих в основной словарный 

состав родного (в данном случае русского) языка, име-

ют внутреннюю форму, то есть являются мотивирован-

ными, вследствие этого мы можем наблюдать взаимо-

обусловленность его звучания и значения [2]. В отли-

чие от них, слова заимствованные, по понятным причи-

нам, не могут быть мотивированными, так как они эти-

мологически принадлежат другому языку, зачастую 

даже к другой группе языков, другой культуре, в связи 

с чем значения заимствованных слов представляются 

нам затемненными и не совсем понятными. Естествен-

но, это не относится к конкретным, предметным сло-

вам: существительным, прилагательным и глаголам, но 

абстрактные слова в большинстве случаев оказываются 

за пределами нашего понимания [3]. 

Заимствование новых элементов – процесс законо-

мерный, присущий большинству контактных языков 

мира, и его, вне всякого сомнения, нельзя оценивать 

только как негативный. Такая лексика ведет к расшире-

нию словарного состава языка, а также к расширению  

и усложнению концептуальных систем индивида, кон-

цептосферы народа, стимулирует международные кон-

такты и приближает к достижениям цивилизации. В то 

же время невозможно отрицать тот факт, что современ-

ная русская речь (особенно речь молодежи) чрезмерно 

изобилует англицизмами-американизмами, сфера при-

менения которых необоснованно расширена (файервол, 

чат, треш, прайс, сейш(е)н, гаджет, девайс (дивайс), 

френд, мейкап и т. д.). Кроме того, если при заимство-

вании слов главным фактором является подражание 

определенному поведению, а также престижность про-

износимого, то, так или иначе, это приводит к возник-

новению и проникновению новых и не всегда аксиоло-

гически положительных с точки зрения базовых ценно-

стей лингвокультуры, элементов «чужой» культуры  

в свою базовую. Мы не разделяем пессимистических 

точек зрения о потере облика языка-реципиента [4; 5]  

и потенциальной возможности исчезновения большин-

ства языков мира в недалеком будущем [6], но расша-

тывание норм языка, а также негативное влияние на 

культуру грозит нам потерей национально-культурной 

специфичности, особенно в эпоху глобализации. 
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Социокультурные процессы определяют необходи-

мость заимствований и их роль в словарном составе язы-

ка. Исследованием проблем заимствований занимались 

как отечественные, так и зарубежные ученые В.М. Ари-

стова, Э.Ф. Володарская, К.Л. Егорова, Ю.Н. Караулов, 

Л.П. Колесов, В.Г. Костомаров, Л.П. Крысин, Ю.С. Со-

рокин, Е.И. Степанова, У. Вайнрайх, Э. Хауген и др. До 

настоящего времени термин «заимствование» не нахо-

дил однозначной трактовки, хотя впервые проблему 

взаимодействия языков озвучил в своих трудах еще  

И.А. Бодуэн де Куртенэ в 1875 году [7].  

Наследуя посредством различных семиотических 

систем культурную традицию, человек принимает не-

которую систему ценностей и норм, предписаний той 

среды, в которой он живет. Присваиваемые в процессе 

социализации под действием различных влияний, ка-

ких-либо жизненных обстоятельств или, шире, куль-

турных, экономических или политических причин, они 

могут неосознанно, без какого-либо критического ана-

лиза или рационального осмысления замещаться дру-

гими ценностями и стереотипами, если это будет спо-

собствовать более адекватной реализации адаптивной 

функции человека. Заимствования проникают в язык 

разными способами: через устное общение, либо пись-

менным путем, включающим книги, газеты, каталоги, 

инструкции, технические паспорта машин и т. п., но 

именно СМИ и коммуникации, транслируя определен-

ные ролевые и поведенческие модели, устанавливают 

правила и нормы поведения, общения, межличностных 

взаимоотношений. Согласно точке зрения Э.Г. Тума-

нян, СМИ в значительной степени определяют развитие 

языка в конце прошлого – начале этого века. Среди них 

выделяют периодику как основной орган по отбору 

новой лексической единицы, обработке и дальнейшему 

закреплению в языке [цит. по: 8]. Таким образом, играя 

главенствующую роль в определении новых ценностей, 

норм и идеалов общественной полезности и общест-

венного блага, эти модели, представляющие собой про-

тотипные образцы поведения, активизируются в совре-

менном российском обществе с невероятной быстротой 

вследствие приобщения нашей страны к так называе-

мой глобальной культуре, представленной в русском 

лингвокультурном пространстве различными фактами, 

в разной степени воздействующими на сознание инди-

вида [9]. Новые слова, заимствованные из другого язы-

ка (в основном американского варианта английского), 

входя в словарный состав языка-реципиента, безуслов-

но являются отражением и катализатором изменений, 

произошедших и происходящих в лингвокультурной 

среде и в российском обществе, транслируя новое зна-

ние, что приводит к формированию новых поведенче-

ских установок, норм, ценностей, морали и ориентаций. 

Справедливо замечание С.Г. Померанца о том, что 

жизненно важные задачи сегодня требуют углубления 

нравственного сознания человечества, а массовая про-

дукция кино- и телеиндустрии (от себя добавим в дан-

ный список и интернет-коммуникацию. – О.К.) снижа-

ет нравственный уровень [10]. Достаточно вспомнить 

комедийные ситкомы двадцатилетней давности, кото-

рые вызывали у зрителей негативную реакцию закад-

ровым смехом и аплодисментами, сейчас же общество 

в основе своей относится к данной модели поведения 

нейтрально.  

В своих исследованиях У. Вайнрайх утверждает, что 

если основной причиной прихода заимствованного слова 

в язык является необходимость называния нового явле-

ния или предмета, то «неадекватность словаря в процес-

сах обозначения новых предметов не единственная при-

чина лексических инноваций» [11]. Внутриязыковые 

факторы также являются катализатором прихода в язык-

реципиент новых слов. Если заимствование обладает 

совершенно новым содержанием, то оно не влияет на 

словарь языка-реципиента. В противном случае сущест-

вует три способа, которыми перенесенные единицы 

влияют на словарный состав языка: во-первых, заимст-

вование создает смещение содержания нового и старого 

слов, во-вторых, приводит к исчезновению старого слова 

и, наконец, в-третьих, сохраняет и новое, и старое слово, 

специализируя их значения. В качестве примера можно 

назвать слово хоум, не так давно вошедшее в лексикон 

современного русского языка. Данная лексема широко 

употребляется в качестве составного элемента в назва-

ниях торговых марок, магазинов, супермаркетов, а также 

банков: банк «Хоум Кредит», медицинский центр «Хоум 

клиник», интернет-магазин постельного белья «Постель-

Хоум», магазин интерьера «Хоум стайл», строительство 

деревянных домов «Хоум форест». Широко распростра-

нен элемент хоум в компьютерной среде: хоумпейдж, ай-

пи-хоум, причем данные термины пишутся не только 

кириллицей, но и латиницей (home-page, ip-home). Если 

сравнить заимствованную лексему хоум с исконно рус-

ским словом дом, то они окажутся довольно разными. 

Самыми частотными реакциями на представление слова 

«дом» являются «родной, большой, мой, семья, уют», 

«коммерческого элемента» понятия хоум мы не наблю-

даем ни в одной ответной реакции, поэтому, на наш 

взгляд, происходит «размывание» данных содержатель-

ных характеристик за счет присутствия и упрочения по-

зиций иноязычного элемента в составе исконно русского 

слова «дом».  

Таким образом, заимствование, как репрезентант 

фрагмента чужой культуры, способно добавлять в имею-

щиеся понятия специфические коннотации и даже спо-

собствовать появлению новых ценностных ориентиров. 

Это происходит, на наш взгляд, в силу представления  

в нашем сознании престижности иноязычного слова или 

изменения отношения к реалиям действительности.  

На современном этапе, по мнению Е.В. Мариновой, 

семантическая адаптация заимствований имеет свои 

особенности, которые обусловлены нестабильностью  

в языковом плане на рубеже XX–XXI вв., в первую 

очередь тем, что усвоение заимствованного слова идет 

ускоренными темпами, а во-вторых, слова оказываются 

вовлеченными в процессы, происходящие в самом рус-

ском языке, а именно: деидеологизацию лексики, ак-

туализацию слов, ранее находящихся в экспликациона-

ле, трансформацию семантики, а также активное разви-

тие полисемии некоторых лексико-семантических 

групп и др. [12]. 

Изначально иноязычное слово употребляется в язы-

ке-реципиенте спорадически в речи тех людей, которые 

в силу разных обстоятельств либо общаются с предста-

вителями другой культуры, либо читают тексты на ино-

странном языке. Процесс освоения языком нового сло-

ва может занимать разное количество времени, по ис-

течении которого заимствование перестает восприни-
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маться чужеродным. Важно подчеркнуть, что группа 

людей, инициирующих заимствование, должна быть 

довольно авторитетна в определенном кругу или про-

фессии, их речь должна восприниматься в качестве эта-

лона. В разное время такими проводниками иноязыч-

ных слов были разные социальные группы нашего об-

щества. В XX веке таким проводником были, безуслов-

но, пресса и радио, на сегодняшний момент домини-

рующее положение занимают СМИ и интернет. В на-

стоящее время в речи молодежи заимствования очень 

быстро адаптируются и входят в привычный индивиду-

альный лексикон, а позже и в когнитивную базу. Так,  

в области экономики (бартер, маркетинг, консалтинг, 

трансакция), кинематографа (блокбастер, хоррор, вес-

терн, саундтрек, ремейк, пресс-релиз, трейлер), меди-

цины (клонирование, имплант, перинатальный,) спорта 

(голкипер, офсайд, кикбоксинг, овертайм, плей-офф), 

компьютерной терминологии (флешкарта, ноутбук, 

айпад, айклауд, емейл, сайт, иконка) употребление за-

имствованных слов в большинстве случаев стилистиче-

ски и функционально оправдано, ведь это вызвано все 

более усложняющимися технологиями, расширяющей-

ся деятельностью социума, и индивид вынужден либо 

приспосабливаться к использованию англицизмов во 

многих сферах жизнедеятельности, либо отказываться 

от употребления данных терминов, что по умолчанию 

относит его как профессионала к более низкому уров-

ню коммуникативной компетенции. Тем же стреми-

тельным темпом приходит в наш язык другая, менее 

специализированная лексика, относящаяся к практиче-

ской обиходной сфере использования языка, и при на-

личии исконно русских элементов слова либо заменя-

ются иностранными, либо функционируют в языке па-

раллельно. Примерами таких слов можно назвать 

имидж, презентация, тренинг, прайс-лист, клининг, 

кастинг, тренд, шопинг и др. 

Ряд исследователей отмечают, что изобилие англи-

цизмов в речи дикторов СМИ не случайно. В соответст-

вии с новыми правилами представления информации,  

в некоторых передачах язык СМИ стал намеренно неоп-

ределенным, клишированным. Поэтому в речь дикторов 

вовсе не случайно включаются фразы десемантизиро-

ванные, в них присутствуют слова-заимствования, более 

широкие по смыслу, чем русскоязычные аналоги, то 

есть такие, которые позволяют более свободную, ши-

рокую интерпретацию. Это, вне всякого сомнения, не 

способствует адекватности передачи информации  

и однозначному ее пониманию [13]. При оперировании 

модными языковыми новшествами их смысл для гово-

рящего при соотнесении с языковыми структурами 

расплывчат и смутно понятен для него самого. Человек, 

употребляющий в речи новое иноязычное слово, не 

вкладывает определенного дифференцированного зна-

чения в высказывание, так как в большинстве случаев 

поняты и освоены только некоторые компоненты зна-

чения или часть семантического потенциала много-

значного слова, поэтому слово неспособно обозначать 

вполне определенное значение. Таким образом, в инди-

видуальном сознании смысловое поле с иерархией 

компонентов значения не определено, и поэтому инте-

риоризации фрагмента действительности в сознании не 

происходит, а следствием этого является неспособность 

индивида сформировать адекватную структуру знания, 

которая служила бы моделью обработки информации. 

В силу этих обстоятельств некоторые слова с диффуз-

ным значением, такие как омбудсмен, праймериз, эк-

зит-полз, саммит, скриншот, могут оказывать дезори-

ентирующее воздействие на сознание человека. 

Важно подчеркнуть, что практически неконтроли-

руемая волна американизмов, по мнению некоторых ис-

следователей, затронула и литературную норму русского 

языка, деструктивные тенденции уже начали ощущаться 

на семантическом, словообразовательном, синтаксиче-

ском и грамматическом уровнях языка [14].  

В достаточно большом количестве случаев нетерми-

нологические заимствования не могут служить выраже-

нием определенных понятий, поскольку русскому языку 

характерна специфичная семантизация, которая зачас-

тую «зависит от принадлежности воспринимающего 

текст к той или иной социальной… группе, от его инди-

видуальных установок и мотиваций» [15]. Здесь понима-

ние значения иноязычного слова, приходящего в язык, 

напрямую связано с успешной/неуспешной коммуника-

цией. Так, В.В. Красных в своей книге «Свой» среди 

«чужих»: мир или реальность?» иллюстративно показы-

вает, что вероятность коммуникативных сбоев или даже 

коммуникативных провалов намного больше в межсоци-

умной межкультурной коммуникации, чем у моносоци-

умной монокультурной коммуникации [16]. Когнитив-

ный диссонанс, возникающий при анализе незнакомого 

слова, становится еще больше, вследствие того что кон-

текстные ожидания говорящего не оправдываются в свя-

зи с неуместным, некорректным употреблением заимст-

вованного слова. Полное или частичное непонимание 

смысла заимствованного слова проявляется в словосоче-

таниях «исконное+заимствованное слово», где довольно 

часты повторы: короткий брифинг, пресс-релиз для 

СМИ, креативный стилист, свободная вакансия. Так, 

выражение «перерыв на кофе-брейк» явно указывает на 

недопонимание значения слова «брейк» русскоговоря-

щими людьми, так как соответствующее английское 

слово переводится как «перерыв». 

А.В. Кравченко подчеркивает, что англоязычные 

языковые новшества, став важной частью и войдя не 

только в профессиональную деятельность человека, но 

и в повседневную жизнь общества, закрепили в обще-

ственном сознании мысль, что все западное, по опреде-

лению, лучше российского, особенно то, что касается 

вопросов культуры [17]. Поменялась кардинальным 

образом тенденция называния фирм, магазинов, рек-

ламных вывесок и остальных реалий, присущих повсе-

дневной жизни: здрайверы, cinema Star Deluxe, subway, 

Kira Plastinina, Work house, Санрайз турз, КлинигФоЮ, 

Ситилинк. 

В качестве одной из причин закрепления иноязыч-

ной лексемы в словарном составе языка лингвисты не-

редко называют факт языковой моды. Некоторыми уче-

ными, например А.Д. Васильевым, отмечается, что едва 

ли такая мода возникает сама по себе, «напротив, мод-

ные нововведения всячески поощряются заинтересо-

ванными лицами или группами» [18]. А.Д. Васильев 

утверждает, что, опираясь на потребность плебса быть 

модным, «в тренде», определенные лица поддерживают 

закрепление иностранных слов, но глубинный мотив, 

на наш взгляд, явно другой. Данная ориентация ведет  

к разрушению собственной культуры. 

98 Вектор науки ТГУ. 2015. № 2 (32-1)



О.В. Казаченко   «Роль СМИ в экспансии английских заимствований в русском языке» 

 

Нельзя не отметить тенденцию к использованию 

междометий и восклицательных слов, до недавнего 

времени совершенно не свойственных русскому чело-

веку. Так, слова «вау», «упс», «щит», «ок» или его ва-

риант «окей» и тому подобные употребляются в основ-

ном в речи молодого «цифрового» поколения, и они, на 

наш взгляд, являются на настоящий момент гораздо 

более частотными, чем «ой», «отнюдь» или «батюш-

ки». Но дело в том, что такая «коммуникативная ме-

лочь», включающая не только междометия, но еще час-

тицы, союзы, предикативные наречия, является наибо-

лее консервативной, довольно специфичной частью 

любого национального языка, «с трудом» впускающей 

«чужие» слова в свой состав. Именно вследствие этого 

некоторые отечественные ученые полагают, что у таких 

слов нет шансов надолго задержаться в языке [19], дру-

гие уверены, что «данные междометия прочно и надол-

го "обосновались" в русском языке» [20]. 

Для того чтобы иностранный язык обрел социаль-

ную значимость, должен существовать ряд предпосы-

лок: с одной стороны, желание индивида расширить 

свои познавательные и коммуникативные возможности, 

приобщившись к другим культурным ценностям (ино-

гда воспринимаемым в качестве более высоких и пра-

вильных), а с другой стороны, государственная полити-

ка в области родного языка. Так, повсеместное изуче-

ние английского языка является имплицитной полити-

кой нашего государства, и человек, владеющий языком, 

воспринимается как более успешный, высокооплачи-

ваемый, элитарный. Престиж английского языка прояв-

ляется в количестве людей, выбирающих его для изу-

чения значительно чаще, чем другие языки, которые 

преподаются в наших школах и вузах в гораздо мень-

ших объемах. По мнению А.Д. Васильева, престиж анг-

лийского поддерживается разными пропагандистскими 

усилиями, формирующими определенный положитель-

ный психологический настрой этноса по отношению  

к заимствованным словам-англицизмам [18]. Популя-

ризация какого-либо понятия в СМИ, а также употреб-

ление его в речи авторитетных «экранных» лиц, будь то 

политик, телеведущий, диджей или блоггер, является 

огромным стимулом для укоренения лексемы в речи. 

Таким образом вошли в обиход слова пилотные проек-

ты, саммит, инновации, мониторинг, кастинг и др. 

Целенаправленная политика ангажированных СМИ по 

пропаганде новых стереотипов, моделей, ценностей  

и установок, образа жизни, таким образом, способству-

ет активизации процесса заимствования новых слов  

в словарный состав языка.  

Подводя итоги всему сказанному выше, отметим, 

что в современном информационном обществе текст 

является в основном продуктом СМИ и интернет-

коммуникации, поэтому тиражируемые ими модели 

письменного языка, созданные либо малограмотными, 

либо намеренно разрушающими языковые нормы 

людьми, стремящимися к излишней экспрессии, эпата-

жу, подражанию, способны формировать обществен-

ную ценностную систему. 
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Abstract: The article examines the reasons of penetration of American and English borrowings into the Russian lan-

guage. It pays special attention to the role of mass media in imposing foreign words alongside with certain behavior pat-

terns that directly affect Russian cultural constants. The author reviews Russian and foreign literature on the study of this 

issue. Complete lack of motivation of foreign words does not allow native speakers to determine their conceptual field 

accurately, and because of it, borrowings have «empty» denotations in the minds of the communicants. Alien cultural set-

tings come with foreign words, and that leads to emergence and penetration of new elements with «alien» culture into  

the native one. Penetration of loan words is regarded both as a positive and a negative process which is the consequence of 

unreasoned frequent use of English and American loan words, especially in the youth language. New loan words borrowed 

from another language are entering the vocabulary of the recipient language being certainly the reflection of and a catalyst 

of change that have occurred and are occurring in lingual-cultural environment and in Russian society, giving new 

knowledge which leads to the formation of new attitudes, norms, values and morals. There are three ways in which loan 

words of another language may affect the vocabulary of the language-recipient: borrowing creates an offset to the content 

of new and old words, leads to disappearance of old words, and saves both the new and old word, but their meanings be-

come specialized. Under the influence of the mass media, assimilation of borrowed words is accelerating, the words are 

involved in the processes occurring in the Russian language: deideologization of vocabulary, updating words previously 

located in the scope of concept, transformation of the semantics, as well as active development of the polysemy of certain 

lexico-semantic groups. In modern society, the role of media and mass communication is huge, so the intentional introduc-

tion of foreign words in public speaking is capable of forming a new social value system destroying the system of norms 

and rules of the Russian traditional culture. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию социокультурных особенностей благотворительной деятельности 

российского социума. Российская благотворительность имеет многовековую историю и традиции и представляет 

собой сложное, многокомпонентное явление. На протяжении различных эпох трансформировались ее виды  

и формы, менялись субъекты и объекты, мотивы, побуждающие людей оказывать безвозмездную помощь, преоб-

разовывалась система государственного регулирования данной сферы общественных отношений. Тем не менее 

аспекты благотворительной деятельности, связанные с ее фундаментальными основаниями, остаются неизменны-

ми до сих пор. В связи с этим в данной статье феномен российской благотворительности рассматривается в кон-

тексте онтологической дихотомии «статика-динамика». Оставаясь неизменной в своих онтологических основани-

ях, благотворительность все же претерпевает определенные трансформации. Автором дан анализ фундаменталь-

ных статичных основ благотворительности, закрепленных в менталитете русского народа. Сделан вывод о том, 

что статичность базируется на особенностях менталитета российского суперэтноса и проявляется в сохранении 

его основных установок, в устойчивости социокультурной традиции оказания помощи наиболее незащищенным 

группам как приоритетного направления благотворительной поддержки всех исторических практик и всех форм 

благотворительности. Что же касается динамических изменений российской благотворительности, то они рас-

смотрены с точки зрения проблем глобализации как попытки вестернизации социальной культуры российского 

суперэтноса. Обосновано предположение, согласно которому динамические изменения обусловлены глобализаци-

онными процессами и связаны с появлением новых благотворительных практик потребительского общества,  

с изменением роли государства, со структурным преобразованием прежних институциональных форм обществен-

ной жизни и эволюцией институтов гражданского общества. 

 

Российская благотворительность как социокультур-

ный феномен имеет многовековую историю и тради-

ции. На протяжении различных эпох трансформирова-

лись ее виды и формы, менялись субъекты и объекты, 

мотивы, побуждающие людей оказывать безвозмезд-

ную помощь, преобразовывалась система государст-

венного регулирования данной сферы общественных 

отношений. Тем не менее аспекты благотворительной 

деятельности, связанные с ее фундаментальными осно-

ваниями, остаются неизменными до сих пор. В связи  

с этим благотворительность как социальное явление 

целесообразно рассматривать в контексте онтологиче-

ской дихотомии «статика-динамика».  

Статичность благотворительности проявляется, пре-

жде всего, в константности и незыблемости ее основ-

ных принципов – добровольности и безвозмездности,  

а также в устойчивости воспроизведения традиции со-

циальной помощи наиболее незащищенным группам 

как приоритетного направления благотворительной 

поддержки всех исторических практик и всех форм 

благотворительности.  

Обзор истории становления и развития просоциаль-

ной деятельности в России показывает, что благотвори-

тельность в ее чистом виде всегда предполагала добро-

вольность совершаемого деяния и отсутствие прямой 

выгоды. В связи с чем константность базовых принци-

пов не вызывает вопросов, однако сущность принципа 

безвозмездности наталкивает на противоречия. С одной 

стороны, безвозмездность как бесплатность оказывае-

мой помощи [1] характерна для любого акта благотво-

рения. Более того, именно безвозмездность делает бла-

готворительность благотворительностью, конституиру-

ет ее как феномен социальной культуры. С другой сто-

роны, если рассматривать безвозмездность в ином ра-

курсе – как отсутствие любой выгоды для благотвори-

теля, то становится очевидным, что такая деятельность 

не всегда безвозмездна. Если опустить материальный 

аспект и сосредоточить внимание на так называемых 

вторичных, или косвенных, выгодах, то мы увидим, что 

их довольно много. Выгода может быть как личной, так 

и общественно значимой. Среди примеров личной кос-

венной выгоды, которую благотворитель получает, ока-

зывая помощь нуждающемуся, можно выделить такие 

проявления чувственно-эмоциональной сферы, как ра-

дость, удовлетворенность собою, спокойствие, само-

уважение, чувство общественной значимости и т. д. 

Помимо этого, для некоторых форм благотворительной 

деятельности характерны выгоды, связанные со статус-

ной сферой, например, имидж (доброе имя). Наряду  

с личными косвенными выгодами благотворительности 

существуют также общественно значимые выгоды: со-

действие оздоровлению обстановки в обществе, фор-

мирование благополучного окружения, снижение соци-

альной напряженности и т. д. 

В данном контексте интересной представляется 

мысль, высказанная М. Фуко в работе «Рождение кли-

ники». Рассуждая об обоюдности благодеяния на при-

мере помощи, которую оказывает богатый человек 

больному бедняку, нуждающемуся в лечении, М. Фуко 

писал: «…И, благодаря структуре обоюдности, это по-

казывает богатому пользу от помощи, оказываемой 

бедным госпитализированным: платя за то, чтобы их 

лечили, на самом деле он заплатит за то, чтобы лучше 

были изучены болезни, которыми он сам может быть 

поражен. То, что является благотворительностью с точ-

ки зрения бедняка, трансформируется для богатого  

в полезное знание... Благотворительные дары смягчают 

страдание бедняка, откуда в результате придут в про-

свещение для сохранения богача. Да, благотворители, 

богачи, щедрые люди, этот больной, лежащий в постели, 
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которая создана вами, страдает в настоящий момент от 

болезни, которая не замедлит атаковать вас самих. Он 

выздоровеет или погибнет, но при том или ином собы-

тии его участь может просветить вашего врача и спасти 

вашу жизнь» [2, с. 137]. 

Идея об обоюдности благодеяния, о его значимости 

как для благополучателя, так и для благотворителя вы-

сказывалась не только в сочинениях М. Фуко, но и пред-

ставителями русской религиозной философии. Если 

обоюдность, о которой говорит М. Фуко, носит у него 

характер прагматизма, то у русских философов благо-

творительности акцент сделан на духовный компонент 

[3–6]. Помимо утилитарного назначения, предпола-

гающего достижение исключительно практических це-

лей и «механическое» удовлетворение материальных 

потребностей, благотворительность в большинстве слу-

чаев имеет духовную составляющую, которая проявля-

ется прежде всего в нравственной потребности челове-

ка оказывать помощь другим и совершать благое дея-

ние, затрачивая не только материальные, но и духовные 

ресурсы. Такой подход отличает русскую модель бла-

готворительности от моделей западных народов, делает 

ее уникальной и самобытной. Именно менталитет на-

рода является истоком статичных проявлений благо-

творительности. Система ценностей, отражаемая в мен-

талитете русского человека, включает такие состав-

ляющие элементы, как сострадание, человечность, 

«чувство национального самосохранения», стремление 

к справедливости (поиск правды). Среди основных фак-

торов, оказавших влияние на формирование русского 

менталитета, можно выделить географические и при-

родно-климатические условия (особое внимание кото-

рым уделял в своих трудах В.О. Ключевский), социаль-

но-экономические особенности, связанные со специфи-

кой производственной деятельности (сельское хозяйст-

во), синтез западно-восточной культуры, выражающий-

ся в самобытности «русской цивилизации», а также 

принятие христианства.  

Несмотря на противоречивость русского менталите-

та, о которой рассуждали Л.П. Красавин [7], Н.А. Бер-

дяев [8; 9] и И.А. Ильин [10], наблюдаются некоторые 

устойчивые социокультурные характеристики, прису-

щие русскому народу. Одним из главных качеств явля-

ется душевность русского человека. Так, немецкий фи-

лософ-русофил В. Шубарт пишет: «Запад подарил че-

ловечеству наиболее совершенные формы техники, 

государственности и связи, но он лишил его души. За-

дачей России является вернуть ее людям. Именно Рос-

сия обладает теми силами, которые Европа утратила 

или разрушила в себе» [11]. Всеобъемлющая душев-

ность русского народа, безусловно, проявляется и в 

благотворительной сфере. В отличие от «формальной» 

и «механической» западной благотворительности, в 

основе которой лежат рассудочность, внешняя ритуа-

листичность и чувство долга, российская благотвори-

тельность является «содержательной», основанной на 

сердечности и нравственных потребностях. Об этой 

разнице приоритетов писал К.С. Аксаков: «На Западе 

душа убивается, заменяясь усовершенствованием госу-

дарственных форм, полицейским благоустройством; 

совесть заменяется законом, внутренние побуждения – 

регламентом; даже благотворительность превращается 

в механическое дело... Запад потому и развил в себе 

законность, что чувствовал в себе недостаток правды» 

[12]. Именно ментальные особенности русского нацио-

нального характера, выражаемые в таких понятиях, как 

духовность, доброта, «широта души», человеколюбие, 

сострадание, всечеловеческое единство, диалог, откры-

тость, мотивируют человека помогать другим, зани-

маться благотворительностью.  

Обратимся к другому проявлению статичности ос-

нов благотворительной деятельности – к устойчивости 

воспроизведения традиции социальной помощи наибо-

лее незащищенным группам. Потребность оказывать 

помощь более слабым и немощным всегда была харак-

терной чертой русского человека. Вопрос о том, что 

именно сформировало такую потребность, весьма сло-

жен и неоднозначен. Возможно, желание помогать 

Другому заложено в каждом человеке изначально,  

а может быть и так, что оно приобретается в процессе 

человеческого общежития. Существует точка зрения, 

согласно которой потребность оказывать помощь 

ближнему возникает вместе со становлением общества 

[13]. Необходимость объединения сил для противо-

стояния природе и получения пищи, а также совмест-

ное решение иных бытовых проблем порождали сочув-

ствие друг к другу, взаимную поддержку. Сформиро-

ванная таким образом потребность ведет к созданию 

установки, следуя которой человек подсознательно 

стремится к сохранению своего вида. Морально-этичес-

кий аспект также играет роль в данном процессе. На-

пример, оказывая помощь немощному старику, человек 

отдает дань уважения за то, что этот старик сделал для 

сообщества. Помогая ребенку, человек также поддер-

живает члена своей социальной группы, который может 

в будущем принести пользу. Но филантропические ус-

тановки характерны не для каждого древнего общества. 

Существуют свидетельства, согласно которым славян-

ским племенам была свойственна практика инфантици-

да. Этот обычай с полной достоверностью засвидетель-

ствован у балтийских славян, поморян и лютичей.  

В этих племенах матери через удушение убивали ново-

рожденных детей женского пола, если их было много  

в семье. Это делалось для того, чтобы можно было 

лучше заботиться об остальных детях [14]. Многочис-

ленные этнографические наблюдения свидетельствуют 

о том, что убийство являлось нормой не только для 

славян. В мировой истории существуют примеры, 

демонстрирующие доминирование принципа естест-

венного отбора и легитимизацию убийства слабых  

и немощных членов сообщества соплеменниками. 

Такое поведение объяснялось различными причинами 

(религиозными, экономическими, социальными, по-

литическими), но чаще всего превалировал экономи-

ческий мотив.  

Безусловно, отдельные элементы благотворительной 

деятельности были присущи древним славянским пле-

менам, однако ее активное становление в качестве со-

циальной практики стало возможно после крещения 

Руси. Религиозная этика послужила основным катали-

затором развития благотворительности. Христианство 

уделяет большое внимание феномену благотворитель-

ности и артикулирует необходимость проявлять мило-

сердие и сострадание по отношению к ближним, оказы-

вать им помощь. В.О. Ключевский пишет об особой 

форме душевности при проведении благотворительного 
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акта, который нельзя было творить демонстративно, 

хвалясь своей добротой: «Древняя Русь понимала  

и ценила только личную, непосредственную благотво-

рительность, милостыню, подаваемую из рук в руки, 

притом «оттай», тайком не только от стороннего глаза, 

но и от собственной «шуйцы» (левой руки. – Прим. 

автора)» [15]. Такой подход разительно отличается от 

благотворительной деятельности современного россий-

ского бизнес-сообщества. 

Продолжая рассуждения о статичности духовно-

нравственных и психосоциальных основ благотвори-

тельности, следует также отметить, что наблюдается 

сохранение и воспроизведение мотивационной струк-

туры благотворительного участия в контексте требова-

ний религиозной этики и общественной морали, укоре-

ненных в исторической практике благотворительности 

[16]. Таким образом, возвращаясь к вопросу о русском 

менталитете как источнике статики основ благотвори-

тельности, можно утверждать, что именно архетипы 

национального характера детерминируют потребность 

в оказании помощи Другому.  

Что же касается динамических изменений, наблю-

даемых в благотворительной сфере, то они во многом 

детерминированы глобализационными процессами.  

В данном контексте речь идет о глобализации как по-

пытки вестернизации российского общества. Последст-

вия вестернизации для благотворительной сферы весь-

ма противоречивы. С одной стороны, именно вестерни-

зация утверждает парадигму социального государства и 

развития таких институтов гражданского общества, как 

благотворительные организации. Наряду с этим глоба-

лизационные процессы ведут к некой мировой стандар-

тизации благотворительности, тем самым значительно 

повышая ее уровень в России. С другой стороны, эти 

процессы несут негатив культуры потребительского 

общества, вызывая отчуждение человека; они ведут  

к «механизации» благотворительности и некой без-

душности в оказании помощи, что противоречит рус-

ской ментальности. Например, существует практика 

предоставления налоговых льгот за участие в благо-

творительной деятельности, что приводит к риску де-

вальвации главного принципа благотворительности – 

безвозмездности.  

Н.А. Бердяев критикует западное общество, по-

скольку «в нем порывается всякая духовная связь меж-

ду людьми, общество окончательно атомизируется,  

и якобы освобожденная личность остается покинутой, 

предоставленной самой себе и беспомощной в этом 

страшном и чуждом мире» [17]. В данном контексте 

следует отметить, что сегодня благотворительность 

нужна чуть ли не более самим благотворителям, чем 

нуждающимся, поскольку это помогает им преодолеть 

процесс отчуждения, почувствовать свою значимость  

и нужность Другому, придать смысл своему сущест-

вованию. Часто акт благотворения совершается не из 

сочувствия и искреннего желания помочь, он мотиви-

рован стремлением благотворителя успокоить свою 

совесть, оказать помощь для галочки. Это ведет к рис-

ку повсеместного развития эгоистической благотвори-

тельности. 

На сегодняшний день динамические процессы бла-

готворительной деятельности проявляются в измене-

нии и появлении новых благотворительных инициатив 

[18]. Также наблюдается усложнение общественной 

благотворительности, связанное со структурным из-

менением прежних институциональных форм, появле-

нием новых институтов и типов общественных орга-

низаций [19]. Динамические изменения наблюдаются 

и в структурном усложнении социальной ценности 

благотворительности. 

Помимо этого, динамика благотворительности наи-

более отражена в изменении роли государства в этом 

процессе. Например, в советский период российской 

истории государство не приветствовало частную благо-

творительность. Поскольку «в обществе уничтожены 

нужда и нищета», благотворительность не представля-

лась нужной для социалистического строя и определя-

лась в тот период как помощь, «лицемерно оказываемая 

представителями господствующих классов ... некото-

рой части неимущего населения с целью обмана тру-

дящихся и отвлечения их от классовой борьбы» [20]. 

Однако на практике проблемы, безусловно, существо-

вали и фактически государство взяло на себя функции 

благотворительности. В настоящее время картина диа-

метрально противоположная: государство приветствует 

частную благотворительность и пытается «избавить» 

себя от данной функции. 

Таким образом, благотворительность представляет 

собой сложное, многокомпонентное социокультурное 

явление. Оставаясь неизменной в своих онтологических 

основаниях, благотворительность все же претерпевает 

определенные трансформации. Ее статичность базиру-

ется на особенностях менталитета российского супер-

этноса и проявляется в сохранении его основных уста-

новок, в устойчивости социокультурной традиции ока-

зания помощи наиболее незащищенным группам. Ди-

намические изменения обусловлены глобализационны-

ми процессами и связаны с появлением новых благо-

творительных практик потребительского общества,  

с изменением роли государства, со структурным преоб-

разованием прежних институциональных форм обще-

ственной жизни и эволюцией институтов гражданского 

общества.  
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Abstract: The article researches sociocultural features of charity in the Russian society. The Russian charity is a diffi-

cult, multicomponent phenomenon that has a long history and traditions. Types and forms of charity had transformed 

through the centuries: subjects, objects and motives of philanthropy changed. The system of state regulation of this sphere 

had been transforming during the Russian history. However, the aspects of charity connected with its fundamental bases 

remain invariable so far. The article studies the phenomenon of the Russian charity in the context of ontological dichotomy 

«statics-dynamics». Charity remains invariable in its ontological bases, but still undergoes certain transformations.  

The author analyses fundamental static bases of charity fixed in mentality of the Russian people. Static character is based 

on the peculiar features of mentality of the Russian superethnos and is reflected in preservation of its main purposes and in 

stability of socio-cultural tradition to help the most unprotected groups of the population. It is considered to be the fore-

ground area of charitable assistance in all historical practices and all forms of charity. As for dynamic changes of the Rus-

sian charity, they have been analyzed in the context of globalization which is considered as an attempt of westernisation of 

social culture of the Russian superethnos. The author grounds the hypothesis according to which dynamic changes are 

caused by globalization processes and connected with emergence of new charitable practices of consumer society, with 

change of the state role, with structural transformation of the former institutional forms of public life, and with evolution 

of institutes of the civil society. 
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Аннотация: В статье рассматривается семантика личного местоимения первого лица в русле антропоцентриче-

ской парадигмы на материале английского и русского языков. Отмечается человекоцентризм, антропоцентризм, эго-

центризм системы местоимений. Очерчена теоретическая значимость изучения данной проблемы в работах ведущих 

лингвистов о природе, сущности и семантике личных местоимений первого лица. Утверждается, что местоимение я 

выражает личность говорящего и характеризует участника события как индивида, личность, самость. Множествен-

ная природа социальных, интерперсональных ролей Я находит свое отражение в языке и реализуется посредством 

личного местоимения я. Анализ эмпирического материала позволяет утверждать, что местоимение я не просто ука-

зывает на говорящего, а подчеркивает особые черты его Я, самости, выражает самооценку личности. Внимание при-

влекает биологическая составляющая личности, то есть живое Я, биологическое Я человека, а также его внутреннее 

Я со всеми чувственно-эмоциональными и ментальными проявлениями. Установлено, что личное местоимение я 

связано с понятием имиджа, впечатлением, самопрезентацией, отождествляющими публичное Я, то есть одним из 

проявлений самости. Наблюдается целый набор значений, описывающих сущность человеческой природы посредст-

вом личного местоимения первого лица я. Анализ местоимения я в русском и английском языках демонстрирует его 

отсылочный характер и референтное употребление, то есть данное местоимение относится к индивиду, раскрываю-

щему себя посредством местоимения я. 

 

Путь к осознанию того, что антропоцентризм языка 

требует антропоцентрически ориентированной лин-

гвистики, был достаточно долгим и сложным. Одним из 

первых, кто в системоцентричное описание языка,  

в котором все объяснялось особенностями самой язы-

ковой системы, ввел автора и адресата в качестве необ-

ходимых компонентов, был французский ученый  

Э. Бенвенист. Примечательно, что одну из частей сво-

его фундаментального труда «Общая лингвистика» он 

назвал «Человек в языке» [1].  

«Человекоцентризм» («антропоцентризм», «эгоцен-

тризм») системы местоимений отмечается многими 

исследователями [2]. Идея эта восходит, в частности,  

к учению о местоимениях В. Гумбольдта [3]. Уместно 

заключить, что в работах В. Гумбольдта понятие Я свя-

зывалось с осознанием личности говорящего [4]. Из-

менчивость, непостоянство, «субъективную текучесть» 

значения местоимений отмечал Б. Рассел. Он назвал их 

«эгоцентрическими словами» [5, с. 97]. Об этом же 

вслед за своим учителем писал Л. Витгенштейн [6]. 

Важно отметить, что философская значимость этого 

понятия и его роль в формировании языка оценивается 

теперь лингвистами иначе, само представление о том, 

что местоимение я связано с выражением личности го-

ворящего, сохранило свою значимость. Так, Ю.С. Степа-

нов [7, с. 165] пишет о том, что «Я – это высшая степень 

индивидуализации, которая может быть достигнута 

средствами языка». О.Н. Селиверстова полагает, что ха-

рактеристика участника события как индивида, личности 

и составляет главное отличие местоимения я от такого 

выражения, как произносящий данные слова [8]. 

Э. Бенвенист считал, что высказывания, содержа-

щие я, принадлежат прагматическому уровню (или мо-

дусу) языка. Он утверждал, что знак я не принадлежит 

языку и каждый раз создается в актах речи. Таким об-

разом, существует множество я, каждое из которых 

имеет свою референцию и соответствует «единствен-

ному индивиду, взятому именно в его единственности» 

[1, с. 286]. Давая обобщающее определение местоиме-

ния я, Э. Бенвенист писал: «Я не обозначает никакой 

лексической сущности» [1, с. 295], т. е., следовательно, 

не имеет лексического значения. Вслед за О.Н. Сели-

верстовой в концепции Э. Бенвениста мы не можем 

принять положение, в соответствии с которым знак я не 

принадлежит языку. Такое утверждение является, оче-

видно, произвольным. Мы не отождествляем также 

языковой знак и индивида, на который этот знак указы-

вает. Однако нам представляется чрезвычайно важным 

положение Э. Бенвениста о том, что местоимения обра-

зуют знаки особого типа и что функция личных место-

имений заключается не только в указании на роль  

в акте речи, но прежде всего в представлении говоря-

щего или слушателя как индивида, взятого в его един-

ственности [1, с. 413]. 

С другой стороны, личное местоимение 1-го лица я 

обозначает человека, произносящего это слово, а во 

время разговора так называют себя все собеседники. 

Слово я как бы перемещается от говорящего к говоря-

щему, называя попеременно то одного, то другого. 

Считать, что значением я является что-то вроде «гово-

рящий», неправильно [9]. 

Традиционно местоимения рассматриваются как заме-

нители имен. Однако большинство подклассов местоиме-

ний имеют индексальную, или дейктическую, функцию 

[10]. Дейктический контекст, таким образом, строится 

вокруг «здесь и сейчас» говорящего, он является в этом 

отношении эгоцентрическим. Местоимение 1-го лица I (я) 

в английском языке обозначает актуального говорящего, 

то есть того, кто говорит в данный момент. Поскольку 

роль говорящего – или, говоря в более общих терминах, 

роль агента локуции – переходит по ходу диалога от одно-

го лица к другому, точка отсчета в дейктическом контек-

сте постоянно меняется вместе с референцией «я»  

и «здесь» [10, с. 321].  

Следующий момент, который необходимо отметить, 

это то, что Я, выражаемое агентом локуции, является 
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продуктом его социальной и интерперсональной ролей, 

которые он (или она) играл в прошлом, и оно проявляет 

себя социально узнаваемым способом в той роли, кото-

рую он (или она) играет в контексте высказывания. Од-

нако общество передает эти полномочия отдельным 

индивидам, и они составляют часть того Я, которое 

выражается, когда агент локуции произносит предло-

жение в соответствующем социальном контексте. Та-

ким образом, существует не одно единое Я, которое 

остается неизменным во всех жизненных обстоятельст-

вах и особенно во всех ситуациях контактов с другими 

людьми, но скорее множество Я (не одна личность, но 

множество личностей, как настоящее Я, мое второе Я, 

искреннее Я и т. п.), каждое из которых является про-

дуктом прошлого взаимодействия с другими людьми, 

включая, что чрезвычайно важно, прошлые диалогиче-

ские, или интерлокутивные, взаимодействия: Напри-

мер, охватит меня ярость, и вот мое настоящее я 

так и клокочет, и все его видят, и даже я сам могу его 

обнаружить [11]. 

Следовательно, Я может выразить себя лингвисти-

чески только с помощью грамматических категорий  

и семантических различий, которые ему предоставляет 

тот язык, который оно использует для самовыражения. 

По мнению Джона Лайонза, cубъективность, в том виде 

как она проявляется в языке – локутивная субъектив-

ность, ситуационно и стилистически дифференцирова-

на. То же самое, очевидно, относится и к степени субъ-

ективности, которая выражается в различных стилях  

и в различных ситуациях [10].  

Кроме того, в значении местоимения я есть инфор-

мация о том, что актант ситуации характеризуется как 

индивидуальность, личность, но при этом не раскры-

ваются какие бы то ни было свойства личности. Указы-

вается только, кто получает данную характеристику – 

это указание на говорящего. Еще раз подчеркнем, что 

слова личность, индивидуальность не употребляются 

здесь в оценочном смысле, включающем представление 

о значительности личности.  

Показателем того, что представление о личности, 

индивидуальности ассоциируется говорящим со значе-

нием я, может служить следующее высказывание, рас-

крывающее осознание способа отображения себя через 

местоимение я: Я – это я, единственный, неповтори-

мый – как и каждый живущий на земле человек, – в чем 

и заключается самая суть вопроса [12]. 

Аргументом в пользу того, что местоимение я задает 

представление актанта ситуации как личности, служит 

также развитие у этого слова особого значения, которое 

уже неоднократно отмечалось в лингвистических рабо-

тах [13]: «Я может обозначать саму личность как опре-

деленный набор свойств в отрыве от его носителя: … 

потребность как-то утвердить свое Я, свою личность», 

как в следующем примере: Пока я готовил кофе, он 

продолжал про борьбу за свое Я через вражду, от ко-

торой и сам Демочкин портился, – так что именно  

в этом смысле его делали плохим, хуже, чем он был: 

развивали в нем низменное, то, что в каждом человеке 

можно вызвать [14]. 

С.Д. Кацнельсон полагает, что входящие в дейкти-

ческое поле языка личные местоимения выделяют уча-

стников разговора. Так, «Я – это говорящее лицо в от-

ношении к самому себе» [15, с. 5], идентифицирующее 

себя как личность, самость. 

По мнению О.Н. Селиверстовой, есть только одно 

условие, при котором определения к я стоят в препози-

ции, а именно, когда контекст строится так, что место-

имение получает свой референт не в акте речи, а как бы 

в «предречи» или, во всяком случае, до произнесения 

самого местоимения [7, с. 416]. Как отмечает И.В. Ар-

нольд, местоимение первого лица единственного числа 

является одним из формальных признаков повествова-

ния от первого лица, получившего в современной лите-

ратуре столь широкое распространение не только  

в русском языке, но и в других языках [16]. Показате-

лем этого часто служит повторное употребление я:  

Та не я. Теперь я настоящая, я вся. Я теперь умираю, 

я знаю, что умру, спроси у него [17]; – Да ведь я по 

особому случаю, я только вчера узнал: ведь этакий я 

только один и есть! [18]. 

По нашему мнению, в примерах подобного рода ме-

стоимение я не просто указывает на говорящего, а под-

черкивает особые черты его Я, самости (настоящая Я, 

этакий Я), выражает самооценку личности. Более того, 

поскольку человек – биопсихосоциальная сущность, 

наше внимание также привлекает биологическая со-

ставляющая той или иной личности: Я – единственный 

живой человек на этом корабле, но чувствую, что мой 

конец близок [19], то есть живое Я, биологическое Я 

человека, а также его внутреннее Я со всеми чувствен-

но-эмоциональными и ментальными проявлениями:  

Я устрояю свое внутреннее я, волящее, любящее  

и знающее, изнутри в совершенно иных ценностных 

категориях, к моей внешней выраженности непосред-

ственно неприложимых [20].  

Примечательным является то, что в русском языке 

употребляется местоимение я, которое может утрачи-

вать местоименное значение: я приобретает значение 

«личность, индивидуум»: Откинув докучную маску, Не 

чувствуя уз бытия, В какую волшебную сказку Вольет-

ся свободное я [21]. 

В большом толковом словаре русского языка [22,  

с. 351–353] находим следующую дефиницию: Я, место-

им. сущ. II. неизм.; ср. Употр. для обозначения созна-

ваемой человеком собственной сущности, самого себя 

как личности; индивидуума, а также для обозначения 

субъекта (в философии): Говорить о своем «я». Он мое 

второе «я». Ее «я» отсутствовало всегда. Представ-

ление о собственном «я». Мир существует независимо 

от нашего «я». 

Местоимение я может также развивать значение 

«любой, всякий человек, человек вообще»: Было бы хо-

рошо, если бы книга с шутливым названием «Мама, 

папа и я» была прочитана каждым «я», каждой мате-

рью и отцом, порождающими новые «я» [13]. В этих 

случаях слово я получает признак мужского рода. 

Как мы уже ранее упоминали, личное местоимение 

я обозначает единичное лицо говорящего (я). Это ме-

стоимение также может иметь обобщенное значение  

и абстрагированно представлять любое лицо. Обоб-

щенное значение приобретает местоимение я в таких 

условиях контекста, когда отнесенность к единичному 

и определенному лицу одновременно предполагает 

возможность – при сходной ситуации – отнесенности  
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к любым другим лицам: Я человек, и ничто человече-

ское мне не чуждо [23]. 

Личное местоимение я, I связано с понятием имид-

жа, то есть стереотипом человека, закрепившимся  

в массовом сознании и призванным в концентрирован-

ной форме отражать суть человека [24]. В целом под 

имиджем понимается образ-представление, целена-

правленно создаваемый, наделяющий впечатление от 

человека дополнительными ценностями (человечески-

ми, нравственными), что, собственно, и способствует 

более эмоциональному его восприятию и формирует 

представление о самости того или иного индивида.  

По словам Г.Г. Почепцова, «имидж представляет 

собой обращенное вовне Я человека, так называемое 

его публичное Я, то есть одно из проявлений самости. 

Люди как бы покрыты определенным коммуникатив-

ным ограждением в виде публичного Я, за которым 

может скрываться иное Я [24, с. 545]. 

С точки зрения психологии самопрезентация на-

правлена на возбуждение в объекте воздействия опре-

деленных эмоций с расчетом на то, что эти эмоции вы-

зовут желаемую реакцию. Впечатление, что NN – лич-

ность, создавшая себе репутацию надежного, компе-

тентного, заслуживающего доверия и привлекательного 

человека, расширяет возможности его влияния на дру-

гих людей. Поэтому-то люди и затрачивают значитель-

ное количество времени, усилий и денег для достиже-

ния социальных идентичностей (или оснований власти) 

[25]. Понятие самопрезентация происходит от англий-

ского слова self-presentation, то есть представление себя 

другим людям, то есть своего рода «продажа» своего Я, 

своей самости. В английском энциклопедическом сло-

варе оно дословно обозначает «управление впечатлени-

ем о себе у других людей с помощью бесчисленных 

стратегий поведения, заключающихся в предъявлении 

своего внешнего образа другим людям», как в следую-

щем примере: «… I tell you, mon ami, it puzzles me. Me – 

Hercule Poirot!» [26]. В данном примере самость героя 

представлена в объектной форме местоимения I – me, 

через употребление которого просматривается лич-

ность Эркюля Пуаро, его «самость» и загадочность его 

натуры, своего рода имидж, вселяющий в нас полную 

уверенность, что даже он, его известное имя, его опыт, 

меткий ум иногда бессильны в принятии решений.  

Таким образом, самость, или самопрезентация,  

в терминах В.М. Шепель [27] определяется как умение 

подавать себя, привлекая к себе внимание, актуализи-

руя интерес людей к каким-то своим видео- или аудио-

качествам: «The moment has come», said Poirot thought-

fully, «and I do not know what to do. For, see you, it is  

a big stake for which I play. No one but I, Hercule Poirot, 

would attempt it!» [26]. 

В вышеприведенном примере герой эмоционально 

«самоподает» себя посредством личного местоимения I, 

косвенно демонстрируя психические качества его лич-

ности, и формирует тем самым определенное впечатле-

ние о нем самом и его целях, заявляя свое Я. Языковые 

средства создания такого впечатления разнообразны: 

речевые формы установления контакта (обращение по 

имени или имени и отчеству), употребление личных  

и возвратных местоимений, выражение согласия  

с оценкой проблемы, данной адресатом: В принципе  

я с вами согласен; действительно, вы правы; я абсо-

лютно с вами согласен. Иногда наблюдается «отдале-

ние», «отстраненность» от оппонента, адресата и даже 

от объекта высказывания. Это можно обозначить паро-

лем «я не рядом», «я не такой», то есть говорящий дис-

танцирует свою самость и оппозиционирует себя по 

отношению к другим.  

Интересным является тот факт, что местоимение I 

может обладать возвратным значением, то есть роднит-

ся с возвратным местоимением oneself. Данное поэти-

ческое употребление местоимения I в настоящее время 

устарело, но обозначает самостность действия, произ-

веденного субъектом по отношению к самому себе, что 

отмечается современными словарями: I laid me down – 

Я улегся [28]. 

Итак, мы можем наблюдать целый набор значений, 

вскрывающих и описывающих сущность человеческой 

природы посредством личного местоимения первого 

лица я (I). Личное местоимение первого лица я в рус-

ском языке и I в английском является «эмоционально-

экспрессивными формами речи», которые «интерпре-

тируются аудиторией как личное отношение говоряще-

го к тем объектам, явлениям, событиям, о которых идет 

речь, и способствуют разрушению барьеров критиче-

ского восприятия, созданию атмосферы «общения», то 

есть выполняют определенную ориентирующе-

регулятивную функцию и повышают суггестивность 

речевого воздействия. Возникающие при этом явления 

эмпатии, эмоционального заражения и сопереживания 

формирует оценочный фон восприятия речи слушате-

лями» [29, с. 51]. Таким образом, анализ местоимения я 

показывает, что его своеобразие заключается не в от-

сутствии значения или в его изменяемости в зависимо-

сти от ситуации, а в том, что оно носит отсылочный 

характер и тем самым «объявляет» себя несамодоста-

точным: представляя актант ситуации как индивиду-

альность, личность, местоимение я не содержит в своем 

значении указания на образ данной личности, а всего 

лишь указывает на определенный набор свойств в от-

рыве от его носителя. Более того, местоимение я отсы-

лает к автору речи как к тому, кто идентичен индиви-

дуализированно представленному участнику события. 

Характер значения местоимения я определяет и его 

референциальные особенности – как правило, оно име-

ет референтное употребление, то есть относится к ин-

дивиду, раскрывающему себя посредством местоиме-

ния я. Кроме того, местоимение я употребляется в со-

ставе таких словосочетаний, как настоящее я, искрен-

нее я, где обнаруживает значение самости отдельно 

взятой личности, ее уникальности, индивидуальности  

в многообразии ее проявлений.  
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Abstract: The article considers semantics of the first person personal pronoun in English and Russian within the an-

thropocentric paradigm. It emphasizes anthropocentrism and egocentrism of the pronoun system. The work outlines theo-

retical significance of the discussed issue in the works of some leading linguists on the nature, essence and semantics of 

the first person personal pronouns. The pronoun I is stated to express the personality of the speaker and characterizes any 

participant of the event as an individual, personality and the Self. The multiple nature of the social and interpersonal roles 

of the Self is reflected in the language and realized by the personal pronoun I. Therefore, the Self can express itself in  

a linguistic sense with the help of some grammatical categories and semantic differences given by the language used for 

self-expression. Moreover, the pronoun I can designate the personality itself as a definite set of traits without its bearer. 

The empirical data analysis claims the pronoun I not only to indicate the speaker, but also underline some specific traits of 

the Self (my real I, my happy I) expressing self-appraisal of the personality. Since a human being is biological, psycho-

sociological essence or biological part of the personality draws special attention – a living I, a biological I of a person as 

well as one’s inner I with perceptional, emotional, and mental aspects. The personal pronoun I is connected with the con-

ception of image identifying a public I as a manifestation of the Self. Thus, the research exposes a whole set of meanings 

describing the essence of a person’s nature with the help of the first person personal pronoun I. The personal pronouns in 

English and Russian are emotional and expressive forms of the speech. Analysis of the pronoun I demonstrates that its 

peculiarity is in its reference character and referential use relating to an individual expressing oneself by the use of  

the pronoun I. 
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сонализация высказываний. 

Аннотация: В статье рассматривается лингвистический статус субъекта в различных жанрах юридического 

дискурса; анализируются языковые средства, которые участвуют в вербализации субъекта высказывания. Автор 

подчеркивает, что субъект находит различное выражение в правовой коммуникации в зависимости от его вклю-

ченности в дискурсивное экспертное сообщество. В статье автор подвергает корректировке сложившуюся в дис-

курс-анализе точку зрения на юридический дискурс как исключительно институциональную форму коммуника-

ции, уточняя его статус с учетом достижений современной лингвистики. На основе проведенного анализа в кон-

тексте юридического дискурса было обнаружено два типа субъектов – Я-субъект и институциональный субъект. 

Автор отмечает, что Я-субъект получает эксплицитное представление в дискурсе, не скрываясь за безличными 

конструкциями, в то время как институциональный субъект «прячет» свою личность ради объективности излагае-

мой информации, следуя конвенциям дискурсивного сообщества. К языковым средствам, участвующим в пози-

ционировании субъекта дискурса, были отнесены личные местоимения первого лица, имя собственное, институ-

ционально-ролевое имя субъекта, бессубъектные конструкции. Градуированная субъектность в юридическом дис-

курсе, которая была установлена на паре языков «английский/русский», рассматривается автором в качестве 

межъязыковой и межкультурной закономерности. Работа основывается на достижениях теорий постмодернизма 

(М. Фуко, Р. Барт, Ж. Делез и др.) и антропоцентризма (Ю.С. Степанов, Э. Бенвенист, Е.С. Кубрякова и др.),  

а также на исследованиях дискурса (В.И. Карасик, А.М. Каплуненко, С.Н. Плотникова, Е.Ф. Серебренникова,  

Е.И. Шейгал, Дж. Суэйлз и др.). 

 

К изучению различных типов дискурса, формирую-

щихся в условиях разнообразных сфер деятельности 

человека, обращаются многие исследователи (В.И. Ка-

расик, Е.И. Шейгал, Дж. Суэйлз, Т. ван Дейк, В.К. Бха-

тия и др.). В дискурс-анализе особое место занимают 

работы, посвященные общению в институциональном 

контексте, накладывающем определенные ограничения 

на дискурсивное поведение субъекта речи.  

Однако, как представляется, точка зрения на юри-

дический дискурс как образец исключительно институ-

циональной коммуникации с вытекающими отсюда 

особенностями, нашедшая отражение в работах таких 

исследователей, как В.И. Карасик, Е.И. Шейгал,  

С.Н. Плотникова, Дж. Суэйлз, В. Бхатия [1–8], требует 

внесения некоторых коррективов. 

Актуальность данного исследования определяется не-

обходимостью уточнения статуса письменного юридиче-

ского дискурса с точки зрения субъекта высказывания  

в контексте достижений современной теории языка. Уг-

лубленное исследование субъекта юридического дискурса 

определяет актуальную для современной науки антропо-

центрическую направленность работы.  

Пересмотр традиционных представлений о характе-

ре дискурсивной деятельности в правовой сфере позво-

лил сформулировать гипотезу о том, что, вопреки усто-

явшемуся мнению об обезличенности письменного 

юридического дискурса, субъект находит регулярное 

выражение в его высказываниях, используя обширный 

диапазон единиц, объективирующих его ипостаси.  

Проведенный анализ позволил выделить в юридиче-

ском дискурсе два типа субъектов – институциональ-

ный субъект и Я-субъект.  

В основу представлений об институциональном 

субъекте была положена постмодернистская концепция 

«смерти субъекта», базирующаяся на идее об исчезно-

вении субъекта коммуникации, нивелировании индиви-

дуальности [9–12]. Институциональный субъект знает  

о своей деперсонализации, невозможности эксплициро-

вать свое «я» и не допускает позиционирования себя  

в ипостаси личности, используя для этого определен-

ные языковые знаки. Данное положение иллюстрируют 

следующие примеры: 

(1) The court thus concludes from these evidences that 

defendant made an election and chose allegiance to the 

Emperor of Japan, rather than citizenship in the United 

States at his majority.  

(2) С учетом изложенного, Конституционный суд 

РФ признал взаимосвязанные положения подпункта «а» 

пункта 1 и подпункта «а» пункта 8 статьи 29 (Поста-

новление Конституционного суда РФ от 22.06.2010 

№ 14-П). 

(3) In the Political Parties, Elections and Referendums 

Act … section 145 is amended as follows. 

(4) Статью 6 дополнить пунктом 3 следующего 

содержания … (Федеральный закон РФ № 171-ФЗ). 

В (1) и (2) субъект редуцирует личностное начало, 

обозначая себя с помощью коллективного имени. В (3) 

языковым механизмом устранения субъекта выступает 

конструкция со страдательным залогом. В (4) субъект 

остается невыраженным в повелительной конструкции.  

Не привязанный к субъекту дискурс получает статус 

объективного заданного дискурса, что весьма важно  

с точки зрения правового регулирования. Эти приемы 

помогают перевести юридический дискурс из сферы 

субъективных речемыслительных операций в область 

объективно существующего [13]. Субъект не только 

интерпретирует события, следуя конвенциям «дискур-

сивного экспертного сообщества» [14; 15], но и пользу-

ется выработанными и канонизированными последним 

способами построения высказываний. 

Еще одним способом деперсонализации высказыва-

ний юридического дискурса выступает симулякризация 

субъекта. Стоит отметить, что симулякр является одной 

из основных категорий постмодернистской философии. 
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Концепция симулякра связана прежде всего с именем 

французского философа Жана Бодрийяра, который на-

звал эпоху постмодернизма эрой тотальной симулякри-

зации [16]. Симулякризация в юридическом дискурсе 

обнаруживается на грамматическом уровне: содержит-

ся указание на субъект высказывания, однако данное 

указание в референциальном плане оказывается размы-

тым, количественный состав совокупной множествен-

ности недостаточно ясен: 

(5) We the People of the United States, in Order to 

form a more perfect Union, establish Justice, insure domes-

tic Tranquility … (Constitution of the USA). 

(6) Мы, многонациональный народ Российской 

Федерации, соединенные общей судьбой на своей зем-

ле… (Конституция РФ). 

Маркеры субъекта – местоимения 1-го лица множе-

ственного числа we, мы – оказываются оторванными от 

реального субъекта коммуникации. Они лишь обозна-

чают видимость участия обозначенного ими субъекта-

народа в дискурсе. Данные прономиналы можно обо-

значить как «идеологическое», «политическое», «госу-

дарственное» мы, которое объединяет лиц одного кру-

га, одной политической, территориальной принадлеж-

ности. Подобный способ обозначения субъекта имеет 

регулярный характер в культуре представительной де-

мократии. Как заметил Жан Бодрийяр, ссылка на народ 

как источник дискурса является типичным примером 

политической симуляции [17].  

Я-субъект, напротив, обладает свободой дискурсив-

ной деятельности, выступает от собственного имени, 

принимает на себя с помощью местоимения 1-го лица 

единственного числа персональную ответственность за 

речевое поведение перед адресатом. Примерами дис-

курса Я-субъекта могут служить следующие высказы-

вания: 

(7) I do not myself believe in rigid adherence to stare 

decisis in constitutional cases; but I do believe that we should 

be consistent rather than manipulative in invoking the doctrine 

(Justice Scalia’s Dissenting, Lawrence v. Texas).  

(8) Я полагаю, что вряд ли есть основания исполнять 

постановление так, чтобы это влекло снижение санкций 

по отдельным видам мошенничества (особое мнение по 

постановлению Конституционного суда РФ).  

В примерах из особых мнений судей мы не видим 

стандартной, формализованной манеры изложения, 

свойственной институциональному дискурсу, субъект 

которого выстраивает высказывания, следуя канонам 

юридической техники. Необходимость отразить в дис-

курсе эмоциональное состояние, субъективное понима-

ние явлений правовой действительности, выразить свое 

волеизъявление детерминирует выбор в качестве меха-

низмов самопозиционирования местоимений 1-го лица 

единственного числа, которые лучше всего отвечают 

потребности в самовыражении [18]. 

Таким образом, в ходе исследования был сделан вы-

вод о том, что точка зрения на юридический дискурс 

как дискурс исключительно институциональный, обез-

личенный, является безосновательной. В правовой сфе-

ре можно обнаружить и персонализированные жанры,  

в которых институциональность как прототипический 

признак взаимодействует с персональностью. В качест-

ве категориального признака персонализированного 

дискурса выступает свобода выбора субъектом языковых 

средств для построения высказываний. Однако нужно 

помнить, что институциональный формат правового об-

щения, статусно-ролевая обусловленность субъекта – 

признаки, имеющие институциональную природу, – 

препятствуют уходу субъекта в сферу персонального 

дискурса, что позволяет говорить о персонализирован-

ном, а не о персональном характере данных жанров.  

Исследование показало, что для жанров юридиче-

ского дискурса, балансирующих между полюсами «ин-

ституциональность – персональность», характерны три 

варианта позиционирования субъекта: 1) полное устра-

нение субъекта из дискурса; 2) устранение личностного 

начала субъекта за счет определенных языковых прие-

мов; 3) позиционирование субъекта как носителя сво-

бодной воли, который берет персональную ответствен-

ность за высказывания. 

Если степень проявления субъектности в персонали-

зированных жанрах, варьируясь от максимальной экс-

плицитности до редукции субъекта, предопределяется 

преимущественно личностными или культурными фак-

торами, в институциональных юридических жанрах 

дискурсивное сообщество навязывает субъекту способ 

самопозиционирования, устанавливая допустимые пре-

делы персонализации. Так, судейское сообщество не 

допускает использования средств я-парадигмы, по-

скольку: 1) создается впечатление независимости субъ-

екта от суда; 2) присвоение дискурса Я-субъектом мо-

жет рассматриваться как стремление самоутвердиться; 

3) «знаки» личности субъекта могут подорвать объек-

тивность акта правосудия [19; 20]. 

Таким образом, в жанровом пространстве юридиче-

ского дискурса можно обнаружить не только обезли-

ченные образования, но и те, в которых субъект пред-

ставлен максимально эксплицитно, не маскируя свою 

личность с помощью определенных языковых приемов. 

Следует отметить, что градуированное проявление 

субъектности в юридическом дискурсе между полюса-

ми «институциональность – персональность» на паре 

языков «английский/русский» можно рассматривать  

в качестве межъязыковой и межкультурной закономер-

ности, что имеет методологическое значение для тео-

рии языка.  
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Abstract: The article deals with the linguistic status of a subject in various genres of juridical discourse; analyzes  

the linguistic means which are involved in verbalization of the speaking subject. The author emphasizes that the subject 

can be verbalized in different ways in juridical discourse depending on its involvement in the discourse expert community. 

The author reevaluates the established in discourse-analysis point of view on the juridical discourse as an institutional form 

of communication only, specifying its status with the account of modern linguistics achievements. On the base of analysis 

the author distinguishes between two types of subjects in legal discourse – an I-subject and an institutional subject.  

The author notes that an I-subject is verbalized explicitly in discourse, not being at the back of impersonal constructions, 

while an institutional subject “masks” its personality for the sake of objectiveness of stated information, follows the dis-

course community conventions. The author distinguishes the linguistic means involved in the speaking subject positioning. 

They are as follows: first person subject pronouns, proper name, institutional role subject name, impersonal constructions. 

The graded subject representation in English and Russian legal discourse is considered as the interlingual and intercultural 

trends. The research is based on the achievements of theory of postmodernism (М. Foucault, R. Barthes, G. Deleuze et al.) 

and anthropocentrism (Yu. S. Stepanov, E. Benveniste, E.S. Kubryakova et al.) as well as on discourse analysis  

(V.I. Karasik, A.M. Kaplunenko, S.N. Plotnikova, E.F. Serebrennikova, E.I. Sheigal, J. Swales et al.).  
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Ключевые слова: российско-армянские отношения; армянские переселенцы; служение армян России; адапта-
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Аннотация: В статье дается краткая историко-культурная характеристика многовековых российско-армянских 

отношений; выдвигается тезис, предполагающий, что армянские переселенцы, будучи социально ответственными 

гражданами, заняли достойное место в культурной и научно-технической жизни России; анализируются причины 

успешной адаптации армянской диаспоры к реалиям российской жизни. На конкретных исторических фактах  

в статье описывается участие армянских переселенцев в социально-экономической и культурной жизни южных 

регионов Российской империи и Северного Кавказа. Особое внимание уделяется деятельности армян – представи-

телей крупного бизнеса. Анализируется личный вклад армян-предпринимателей Абамелек-Лазаревых, Гукасовых, 

Манташевых, Лианозовых в технологическое и экономическое развитие России.  

Исследование подтвердило культурную уникальность армянской диаспоры в России, их способность всецело 

слиться с многонациональным российским обществом, искренне служить новой родине, отдавая немало сил  

и средств для развития различных отраслей промышленности, науки и техники. Существенный вклад армяне вне-

сли в развитие горнодобывающей отрасли на Урале и ее техническое переоснащение, совершенствование метал-

лургического производства, становление электротехнической отрасли, добычу и переработку нефти, и другие тех-

нико-экономические проекты. Помимо этого, автор приходит к выводу, что армяне не забывали о просвещении 

молодого поколения, создавали условия для их образования, занятий наукой и искусством. 

 

Российско-армянские отношения имеют многовеко-

вую историю. С началом массового переселения армян 

в Россию с XVII века отношения в силу объективных 

факторов и личных контактов становились теснее  

и многограннее. Началом официальных торгово-эконо-

мических отношений армянских купцов с Россией при-

нято считать XVII век, когда в 1667 году представители 

Джульфинской (Джугинской) торговой компании посе-

тили Москву для подписания договора с Российским 

правительством. После ратификации договора армян-

ским купцам предоставлялось право возить шелк и дру-

гие товары с территории Персии в Россию и далее вы-

возить в Европу [1, с. 77].  

С этого времени в Москву все чаше стали прибы-

вать армянские купцы и их агенты. Российско-

армянская торговля стала стремительно развиваться, 

чему способствовали значительные льготы и налоговые 

послабления для армянских купцов. Об успешном разви-

тии торгово-экономических отношений свидетельствуют 

подарки благодарных армянских предпринимателей рос-

сийской власти различных уровней. Так, в 1669 году от 

лица Джульфинской торговой компании купец Сарадов 

преподнес царю Алексею Михайловичу знаменитый 

«алмазный» трон. Стоимость его сложно определить, 

он был украшен более чем восемьюстами алмазами, 

многочисленными рубинами и бирюзой (хранится  

в Оружейной палате России) [1, с. 71]. 

Армянские переселенцы в России за достаточно ко-

роткое время заняли достойное место в рядах россий-

ского купечества, дворянства и прочих сословий. Ар-

мяне относительно легко мирились со своим положени-

ем народа, живущего в чужих землях. Адаптация к но-

вым реалиям жизни происходила довольно успешно. 

Они активно участвовали в социально-экономической 

жизни регионов. Особенно значительный вклад армяне 

внесли в развитие южных территорий Российской им-

перии и Северного Кавказа. Они явились основополож-

никами таких направлений в сельском хозяйстве, как 

шелководство, рисосеяние, виноградарство, хлопковод-

ство, коньячное производство.  

В качестве примера кратко опишем деятельность 

представителей известной армянской купеческой 

семьи Васильевых. В начале VXIII века купец Сафар 

Васильев по указу Петра I получил разрешение на 

производство шелка на Тереке и построение шелко-

вого завода, тем самым положив начало производст-

ву шелка-сырца в России [1, с. 146]. Его сын Василий 

Хастатов, московской I гильдии купец, получив  

в наследство заводы и поселок Щелковское, продолжил 

дело отца и добился ощутимых результатов. Однако Указ 

императрицы Елизаветы I от 15 декабря 1749 года резко 

изменил его судьбу, которая теперь была связана  

с государственной службой. Этот указ положил на-

чало стройки у устья реки Темерник пограничной 

таможни для взимания пошлин с товаров, привози-

мых из Турции и вывозимых за границу. Таможне  

и порту, возникшему при таможне, было дано назва-

ние Темерницкая (сейчас Ростов-на-Дону) [2]. В по-

исках кандидатуры на место управляющего тамож-

ней Сенат обращает внимание на Василия Хастатова, 

который был известен как опытный специалист по 

иностранным таможенным законам. Помимо этого, 

Хастатов блестяще владел тюркскими языками, имел 

опыт общения с татарами, ногайцами, турками, знал 

их традиции и обычаи, что, несомненно, делало его 

наиболее подходящей кандидатурой на роль управ-

ляющего Темерницкой таможней.  

В. Хастатов принимает предложение (1750 г.). Его 

деятельность на посту управляющего была эффектив-

ной и полезной, только количество ввозимого товара 

выросло в разы. Естественно, что и поступления в каз-

ну с Дона также заметно выросли [3]. 
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С 1757 г. В. Хастатов продолжает предпринима-

тельскую деятельность, о чем свидетельствует Указ  

от 24 февраля (7 марта) «О привилегии Московской 

первой гильдии купцу Хостатову и его товарищам на 

заграничную торговлю от Темерниковского порта и об 

именовании сего торгового товарищества Российскою  

в Константинополе торгующей коммерческой компани-

ей» [4]. Говоря современным языком, этот документ 

означал создание первого акционерного предприятия  

в России. 

Хастатову с партнерами удалось добиться сущест-

венных льгот для новой компании. Они получили право 

монопольной торговли: «…кроме сей компании в Кон-

стантинополь и другие тамошние места… никому и ни 

под каким видом торговать и отпускать не дозволять». 

Профессиональный подход к делу акционеров вскоре 

дал плоды. Торговые суда все чаще и чаще заходили  

в Темерницкий порт, единственный порт на юге Рос-

сии. Заметно увеличился внешнеторговый оборот, что 

положительным образом сказывалось на экономиче-

ских показателях региона [3]. 

Подобных исторических фактов участия армянских 

переселенцев в социально-культурной и экономической 

жизни южных регионов Российской империи и Северного 

Кавказа можно привести достаточное количество. В дан-

ной работе остановимся на примерах деятельности пред-

ставителей армянской диаспоры в крупном бизнесе и их 

личном вкладе в социокультурную жизнь России, ее тех-

нологическое и экономическое развитие.  

В историческом труде Боханова А.Н. «Деловая эли-

та России 1914 г.» мы обнаружили фамилии четырёх 

крупных армянских предпринимателей, подданных 

Российской империи: Семён Семёнович Абамелек-

Лазарев, семья Гукасовых, Манташев Александр Ива-

нович и Лианозов Степан Георгиевич [5]. 

Их судьба является своеобразным эталоном служе-

ния армян России. Одним из крупнейших российских 

промышленников и предпринимателей был князь Се-

мен Семенович Абамелек-Лазарев (1857–1916). Семен 

Семенович являлся последним представителем извест-

ного рода Лазаревых и князей Абамелек-Лазаревых. 

Один из богатейших людей России своего времени. 

Владел Чермозским частновладельческим горнозавод-

ским округом. Традиционно семья Лазаревых занима-

лась меценатством и благотворительностью. Семен 

Семенович являлся Почетным опекуном Лазаревского 

института восточных языков и председателем Совета 

московских армянских церквей. Был действительным 

членом Русского археологического общества и членом 

Комитета Попечительства императрицы Марии Федо-

ровны о глухонемых, членом Общества попечения об 

увечных воинах, калеках и брошенных детях и членом 

Особого комитета по усилению военного флота на доб-

ровольные пожертвования. С.С. Абамелек-Лазарев был 

одним из организаторов Всероссийского союза земле-

владельцев [6, с. 33]. 

Он окончил историко-филологический факультет 

Санкт-Петербургского университета со степенью кан-

дидата. Семен Семенович увлекался археологией и по 

окончании вуза организовал на личные средства архео-

логическую экспедицию по странам Ближнего Востока. 

В 1881 году вместе с художником В.Д. Поленовым  

и профессором Петербургского университета А.В. Пра-

ховым они отправились в экспедицию. В 1882 году во 

время посещения Сирии на раскопках древней Пальми-

ры Абамелек-Лазарев нашел мраморную плиту с над-

писью на греческом и арамейском языках, в которой 

был выгравирован таможенный тариф 137 г. н. э. Рас-

шифровка надписи оказала в дальнейшем существен-

ную роль в исследовании арамейского языка. Семен 

Семенович был признан адъюнктом Академии надпи-

сей Франции за это открытие [7]. 

Несколько лет спустя турецкий султан подарил эту 

плиту императору России, которая из-за огромных раз-

меров была с трудностями перевезена в Санкт-

Петербург. Расходы по транспортировке взял на себя 

Семен Семенович. Сегодня этот замечательный памят-

ник древней эпиграфики находится в Эрмитаже [7]. 

По результатам работы экспедиции Абамелек-

Лазарев написал книгу «Пальмира», которая была из-

дана типографией Российской академии наук, в рос-

кошном оформлении. Им также опубликованы сочине-

ния по военному делу, политическим и геополитиче-

ским вопросам. Семен Семенович являлся также авто-

ром книг по горному делу и системе налогов и налого-

обложения в этой отрасли.  

С 1895 года являлся членом Горного совета, струк-

турного подразделения министерства земледелия и гос-

имуществ. По заданию министерства изучал в Закавказье 

и Сицилии горное дело, по результатам командировок 

написал ряд статей в специализированных журналах. 

Семен Семенович опубликовал получивший особую 

известность капитальный труд «Вопрос о недрах и раз-

витие горной промышленности с 1808 по 1908 г.», вы-

шедший двумя изданиями в 1902 и 1910 гг. [8, с. 66]. 

Абамелек-Лазарев владел роскошной виллой (ныне 

вилла «Абамелек») в центре Рима с картинной галереей 

и галереей фамильных портретов. Виллу он завещал 

супруге с условием, что после ее смерти вилла должна 

стать собственностью Российской Императорской Ака-

демии художеств [7]. Князь был поклонником и цени-

телем художественного искусства и желал, чтобы вилла 

послужила для организации пансиона для талантливых 

художников и скульпторов. Сегодня вилла «Абамелек» 

является официальной резиденцией посла Российской 

Федерации в Риме. 

Княжеский род Абамелек-Лазаревых внес значи-

тельный вклад в развитие русской и армянской духов-

ности, просвещения, культуры и науки. Семен Семено-

вич Абамелек-Лазарев, являясь признанным специали-

стом по горному делу, внес существенный вклад в раз-

витие науки и для развития горнодобывающей отрасли 

на Урале, в ее техническое переоснащение, а также  

совершенствование металлургического производства  

в регионе.  

Братья Гукасовы также являются представителями 

крупного капитала России. Абрам Осипович Гукасов 

(1872–1969) был разносторонним по интересам челове-

ком. Его талант проявился в предпринимательстве 

(нефтепромышленник, издатель), науке (доктор естест-

венных наук (геология), доктор философских наук), 

общественной деятельности. Абрам Осипович окончил 

Лазаревский институт восточных языков. Учился на 

физико-математическом факультете Императорского 

Новороссийского университета и в Лейпцигском уни-

верситете. Потомственный почетный гражданин России 
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А.О. Гукасов был талантливым администратором. Об 

этом говорят его должности в руководящих органах – 

Председатель Правления Нефтепромышленного и Раз-

ведочного общества (1890–1917); Директор-распоря-

дитель нефтепромышленного «Каспийского товари-

щества» (1890–1906). В 1899 году Абрам Осипович 

переезжает в Лондон, где представляет в Европе неф-

тяное дело семьи – «Каспийское товарищество», осно-

вывает судостроительное общество Balting Trading Co. 

В то же время он состоял в руководстве семи россий-

ских компаний [9, с. 441].  

Расширяя свою деятельность, Гукасовы обращают 

внимание на новую отрасль – электротехническую.  

К 1908 году брат Абрама Осиповича Павел Осипович 

стал держателем крупного пакета акций в «Русском 

обществе беспроволочного телеграфа и телефона». Аб-

рам Осипович стал ведущим производителем электри-

ческого кабеля и главой компании «Рускабель». На его 

средства в Москве был построен завод «Динамо», вы-

пускающий электромоторы и генераторы [10]. 

Во время Первой мировой войны Гукасов вернулся 

в Россию с желанием быть полезным в работе по обо-

роне страны. Старший брат Абрама Осиповича был 

включен в состав Центрального военно-промыш-

ленного комитета, и Гукасовы купили и переоборудо-

вали в Петербурге завод для выпуска шрапнели [10]. 

После революции Гукасовы примерно еще год оста-

вались в России, затем вынуждены были эмигрировать. 

В Европе Абрам Осипович становится заметной фигу-

рой общественно-политической и культурной жизни 

русского зарубежья. 

В Париже Гукасов организует собственный деловой 

центр. Основывает судостроительное общество нефте-

наливных судов Les Petroles d'Outre-Mer в Париже, на 

верфях которого было построено 21 судно [9]. После 

Второй мировой войны основывает литературно-

политический журнал «Возрождение» и Армянский 

фонд Гукасянц [9]. 

Вклад Абрама Осиповича в общественно-куль-

турную жизнь русского зарубежья пока недооценен, но 

постепенно вскрываются новые исторические факты, 

свидетельствующие о его роли в сохранении культур-

ного наследия, в частности, трудов двух выдающихся 

деятелей русской культуры Ивана Александровича Бу-

нина и Петра Бернгардовича Струве [10]. 

Не только богатством известен российский пред-

приниматель и нефтепромышленник Александр Ивано-

вич Манташев (1842–1911), также он был известным 

филантропом. А.И. Манташев родился в 1842 году  

в городе Тифлисе (современный Тбилиси) в семье ар-

мянского купца Ованеса Манташьянца [11, с. 4]. 

В 1869 году Манташев уезжает в Великобританию, 

в Манчестер, где начинает вести торговые дела с хлоп-

ком и текстилем и организовывает прямые поставки 

для компании отца [12]. 

Через 30 лет, в 1899 году, А.И. Манташев основыва-

ет нефтяную компанию «А.И. Манташев и К°». Начи-

нал он с покупки убыточных нефтяных скважин, что 

было достаточно рискованным шагом. Но риск был 

оправдан сполна, в скором времени его скважины нача-

ли приносить огромную прибыль. Он становится круп-

нейшим и ведущим нефтепромышленником в России 

после Нобелей и Ротшильдов. Манташев также зани-

мался переработкой нефти. Он построил заводы по 

производству керосина и смазочных материалов в Баку, 

грузовой порт и элеватор для перекачки нефти на тан-

керы, которые он купил в Англии [11]. 

А.И. Манташев активно скупал крупные пакеты ак-

ций в нефтяных холдингах, имел акции холдинга 

братьев Нобелей «Бранобель». Капитализация компа-

нии Манташева в начале XX столетия достигла рекорд-

ных 30 млн руб. Это позволяло ему достаточно успеш-

но конкурировать с «Бранобелем» и Ротшильдами.  

В 1900 году Ротшильды и «Бранобель» контролировали 

почти половину производства сырой, неочищенной 

нефти в России, две трети нефтеперерабатывающих 

заводов, половину местного рынка и три четверти экс-

порта керосина. Компания А.И. Манташева и несколь-

ких союзников контролировала примерно треть россий-

ского рынка и четверть экспорта [13, с. 309, 310]. 

Имея стабильный внушительный доход от нефтедобы-

чи, А.И. Манташев становится одним из главных финан-

систов прокладки самого длинного на то время в мире 

нефтепровода Баку-Батуми протяженностью 835 км, идея 

которого была предложена Менделеевым [14]. 

Александр Иванович был известен как крупный 

благотворитель и меценат. В Тифлисе он основал «Ар-

мянское благотворительное общество». В Париже  

в основном на его средства была построена армянская 

церковь. За это благодеяние Манташев был награжден 

президентом Франции орденом Почетного легиона. 

Александр Иванович являлся большим ценителем теат-

ра. Строительство «Питоевского театра» (сегодня Гру-

зинский государственный академический театр име 

ни Шота Руставели) было профинансировано Манта-

шевым. Он понимал важность подготовки националь-

ных кадров и лично финансировал отправку пятидесяти 

талантливых молодых армян на учебу в лучшие выс-

шие учебные заведения России и Европы [15]. 

Интересна история семьи Лианозовых, крупных 

нефтепромышленников и финансистов, родоначаль-

ником которой был Потомственный почетный граж-

данин Москвы Георгий Мартынович Лианозов. Он 

был бессменным старшим членом совета Касперов-

ского приюта для бедных армян при Крестовоздви-

женской армянской церкви, расположенной в Армян-

ском переулке [16]. 

Георгий Мартынович внес свой вклад в топонимику 

Московской области. Так, в 1888 году он приобрел село 

Алтуфьево. На его средства между селом Алтуфьевым 

и Савеловской железной дорогой был построен дачный 

поселок, ставший впоследствии частью нынешнего 

Лианозово [17, с. 156–162]. 

«Русский деликатес» – каспийскую икру, которую  

в ХIX веке называли серой или армянской, также про-

славили на весь мир Лианозовы. Добившись монополии 

производства икры на Каспии, Лианозовы открывают 

сначала в Москве и Петербурге икорные дома, затем  

в Париже, распространяя ее по Западной Европе [18]. 

Далее развивал семейное дело Степан Георгиевич 

Лианозов (1873–1949). Он закончил Московский госу-

дарственный университет, естественный и юридиче-

ский факультеты. Основных успехов Степан Георгие-

вич добился в предпринимательстве, будучи президен-

том и членом правления более 20 нефтяных и других 

компаний [19]. 
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Степан Лианозов свою карьеру в нефтяном деле на-

чинает в Баку, куда переезжает в 1901 году. В 1907 году 

он основывает нефтяную компанию-товарищество 

«Лианозов Г.М. и сыновья». В совет директоров при-

глашает Алексея Ивановича Путилова [16]. 

В 1912 Лианозов уезжает в Лондон, где основывает 

«Русскую генеральную нефтяную корпорацию» 

(«Ойл») при поддержке Русско-азиатского банка, Меж-

дународного банка и др. Созданный альянс имел воз-

можности и ресурсы, чтобы конкурировать с такими 

гигантскими корпорациями, как «Товарищество брать-

ев Нобель» и англо-голландская нефтегазовая монопо-

лия Shell [17, с. 156–162]. 

Компания Лианозова занималась разработкой 

нефтяных месторождений не только на Каспии, но  

и в Грозненском, Эмбенском, Ферганском нефтяных 

районах [17, с. 156–162]. 

Помимо нефти компании Лианозова продолжали за-

ниматься рыбными промыслами. В канун Первой ми-

ровой войны рыбная продукция Лианозовых произво-

дилась на предприятиях, где применялись новейшие 

технологии и оборудование. Флот Лианозовых насчи-

тывал 20 судов, имел в своем составе два больших па-

рохода – «Пирогово» и «Мартын» [16]. 

С.Г. Лианозов и А.И. Манташев весной 1917 года соз-

дали в Москве кинофирму «Биофильм» («Биохром») и по-

строили свою кинофабрику [16]. Однако их планам по раз-

витию киноиндустрии в России не суждено было сбыться. 

События Октябрьской революции 1917 года выну-

дили Лианозова, как и других крупных капиталистов, 

покинуть Россию. Сначала Лианозов уехал в Финлян-

дию, затем в Париж. В эмиграции он активно участво-

вал в антибольшевистском движении. С.Г. Лианозов 

был одним из инициаторов создания «Северо-

Западного правительства», в 1919 году возглавлял его 

при генерале Н.Н. Юдениче [17, с. 156–162]. 

Про этот период его жизни интересные строки мы 

находим в автобиографической повести Александра 

Куприна «Купол св. Исаакия Далматского», где автор 

повествует о гражданской войне и своем пребывании  

в лагере под командованием генерала Юденича. «После 

этого ухода состав Северо-Западного правительства 

оказался ничтожным. Но остался в нем до конца собы-

тий один человек, принимавший горячо и близко  

к сердцу тяжелую судьбу армии, а также боли нужды  

и лишения беженцев. Это С.Г. Лианозов. Спокойст-

вие его, выдержанность и независимость умели про-

бивать эгоистическое равнодушие англичан, и за все, 

что он сделал тогда для русских, – глубокая ему при-

знательность» [19]. 

Подводя итоги, следует констатировать, что боль-

шинство представителей российской армянской диас-

поры, имеющих крупные капиталы, были социально 

ответственными гражданами. Армяне-предпринима-

тели занимались благотворительностью, меценатством 

и другими социально значимыми проектами. Чувствуя 

себя всецело принадлежащими российскому обществу, 

они отдавали немало сил и средств для развития раз-

личных отраслей промышленности, науки и техники. 

Помимо этого, армяне не забывали о своих корнях, по-

могали своей диаспоре, заботились о просвещении мо-

лодого поколения, создавали условия для их образова-

ния, занятий наукой и искусством.  
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Abstract: The article gives the brief historical-cultural characteristic of centuries-long Russian-Armenian relations; put 

up thesis supposing that Armenian emigrants, being the socially conscious citizens, took rightful place in cultural and sci-

ence and technical life of Russia; analyzes the causes for successful adaptation of Armenian Diaspora to the Russian life 

realities. Using the exact historic evidences, the author describes the participation of Armenian emigrants in socioeconom-

ic and cultural life of the southern regions of the Russian Empire and North Caucasus. Special attention is paid to the activ-

ities of Armenians – representatives of big business. The author analyses personal participation of Armenians-

manufacturers Abamelek-Lazarevs, Gukasovs, Mantashevs, Lianozovs in technological and economic development of 

Russia. The study proved the cultural unique character of Armenian Diaspora in Russia, its ability to assimilate completely 

with the multiethnic Russian society, to serve sincerely to new native country giving many efforts and means for develop-

ment of various branches of industry, science and engineering. Armenians contributed considerably to the development of 

mining industry in the Urals and its technical reequipment, metallurgical production development, electrical engineering 

formation, oil extraction and processing, and other technical and engineering projects. In addition, the author makes a con-

clusion that the Armenians did not forget about the younger generation education, created conditions for their education, 

sciences and arts studies. 
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сти целевых программ. 

Аннотация. В статье осуществлен анализ существующих подходов к оценке эффективности целевых про-

грамм на примере дорожного фонда. С учетом современных методик оценки эффективности целевых бюд-

жетных программ разработана комплексная модель оценки использования средств дорожного фонда. Выяв-

лены основные проблемы функционирования и специфические характеристики дорожного хозяйства по сле-

дующим категориям особенностей: технические (состояние дорог), финансовые (уровень финансового обес-

печения), управленческие (эффективность информационного обеспечения, планирование). Определены 

принципы эффективности, периодизация процесса оценки эффективности целевой программы, критерии  

и критериальные показатели эффективности, уровни эффективности. Представленная модель базируется на 

консолидации оценки бюджетного, социального, управленческого и экономического эффектов . С целью оп-

тимизации оценивания эффективности использования средств дорожного фонда выделены основные этапы 

оценки: прелиминарный, бонитетный и финальный. Доказывается, что одним из направлений, связанных  

с повышением результативности расходования средств дорожных фондов, является мониторинг показателей, 

характеризующих оптимальное решение проблем их формирования, финансирования и реализации. Опреде-

лены основные подходы к разработке методики оценки эффективности целевых программ дорожного фонда: 

комплексный, интегральный, иерархично-кумулятивный. Предложены критерии определения показателей 

эффективности целевых программ дорожного фонда с учетом бюджетного, социального, управленческого  

и экономического эффектов. Аргументируются критерии эффективности использования средств дорожного 

фонда, обусловливающие возможность непрерывного качественного мониторинга реализации целевой про-

граммы. Предложена система показателей и критериев оценки эффективности целевых программ дорожного 

фонда, призванная систематизировать различные аспекты эффективности, которые не исключают, а взаимно 

дополняют друг друга в едином комплексе. Обозначены преимущества процесса использования средств до-

рожного фонда в практике программно-целевого бюджетирования. 

 

Дорожное хозяйство Российской Федерации имеет 

большое значение для обеспечения единства экономи-

ческого пространства государства. Состояние дорож-

ной инфраструктуры во многом свидетельствует об 

общем уровне развития страны.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин еще  

в послании Федеральному собранию 2012 г. поручил 

удвоить темпы строительства всех категорий дорог – 

федеральных, региональных, местных. Об этом он 

вновь напомнил в послании Федеральному собранию  

4 декабря 2014 г. Соответственно, предполагается, что 

за 2013–2022 гг. нужно построить и реконструировать 

дорог вдвое больше, чем за 2003–2012 гг.  

Однако финансовый кризис актуализирует вопрос 

поиска современных и эффективных подходов к опти-

мизации бюджетного планирования транспортной по-

литики и использования федеральных и региональных 

дорожных фондов.  

На сегодня дорожное хозяйство РФ характеризуется 

неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным 

состоянием и высокой степенью износа сети автомо-

бильных дорог общего пользования, особенно регио-

нального или межмуниципального значения. Налицо 

отставание развития дорожной сети от потребностей 

экономики и населения [1].  

По рейтингу Всемирного экономического форума 

(2014 г.) Россия из 144 мест занимала 124-е место в ми-

ре по качеству и состоянию автомобильных дорог, не-

намного опережая по уровню качества дорожной ин-

фраструктуры такие страны, как Нигерия, Киргизия, 

Украина, Молдавия. 

Проблемы дорожной отрасли в России связаны  

в первую очередь с недостаточным финансированием 

дорог на региональном и местном уровнях [2]. С тен-

денцией внешнего недофинансирования региональных 

дорожных фондов в РФ актуализируется вопрос о свое-

временной и достоверной оценке эффективности их 

расходной части как основы обеспечения функцио-

нального назначения и обеспечения развития автодо-

рожной инфраструктуры, соответствующей транспорт-

ным и грузовым потокам региона. 

Проблематика программно-целевого планирования 

как основы расходования бюджетных и внебюджетных 

средств освещена во многих научных работах россий-

ских и зарубежных ученых-экономистов.  

Особую научную ценность и теоретический инте-

рес имеют работы по созданию современной методо-

логии оценки экономической эффективности реализа-

ции государственных целевых программ: Т.А. Алабина  

и Н.Н. Ершова [3], М.П. Афанасьев и Н.Н. Шаш [4], 

А.Г. Бреусова [5], Н.Н. Громова [6], И.П. Денисова  

и С.Н. Рукина [7], А.В. Ильичев [8], С.Н. Макарова [9], 

Т.Н. Патрахина [10], Т.В. Погосян [11], Р.Н. Хасанов 

[12], Е.А. Шакина [13] и другие.  

Вместе с тем, несмотря на то что методические ос-

новы оценки эффективности целевых программ имеют 

достаточно основательную теоретическую разработку, 

современные методические подходы не имеют ком-

плексного характера оценки, отражают только резуль-

тативность расходования средств в процессе реали-

зации целевой программы и имеют формальный  

характер.  

120 Вектор науки ТГУ. 2015. № 2 (32-1)



Ц.М. Овикян   «Принципы и критерии оценки эффективности целевых программ…» 

 

С учетом актуальности проблемы целью исследова-

ния ставится разработка принципов и критериев ком-

плексной оценки эффективности расходования средств 

дорожного фонда на основе интегрального подхода  

с определением бюджетного, социального, управленче-

ского и экономического эффектов.  

Согласно статье 34 Бюджетного кодекса РФ, все уча-

стники бюджетных отношений должны придерживаться 

принципа эффективности использования средств, пред-

полагающего достижение наилучшего результата с ис-

пользованием наименьшего объема средств. В настоя-

щее время для оценки эффективности целевых про-

грамм в РФ действует незначительное количество нор-

мативных актов.  

Предложенные методики в большей степени отра-

жают требования к разработке программы, нежели  

к оценке эффективности ее реализации. Между тем для 

государственных программ обязательна оценка резуль-

тативности, а именно экспертиза результатов, достиг-

нутых в ходе выполнения программы, их сравнение  

с запланированными показателями [14].  

Как свидетельствует проведенный анализ, в россий-

ской бюджетной практике нет единой методики оценки 

эффективности целевых программ, а поэтому в субъек-

тах РФ разрабатываются свои, которые конкретизиру-

ются для различных отраслевых и ведомственных про-

грамм [15–18]. Несмотря на активное использование 

опыта программно-целевого бюджетирования на суб-

федеральном и муниципальном уровнях, в отечествен-

ной практике на сегодня отсутствует единая методоло-

гическая и методическая база оценки эффективности 

реализации долгосрочных и ведомственных целевых 

программ.  

В качестве формирования системы критериев и пока-

зателей эффективности расходов дорожного фонда целе-

сообразно производить оценку с точки зрения различных 

аспектов эффективности, среди которых в практике про-

граммного бюджетирования наиболее востребованными 

являются: социальное значение, результативность, про-

дуктивность, качество обслуживания, качество органи-

зации, совокупный экономический эффект. Предлагае-

мые критерии и показатели оценки эффективности рас-

ходов дорожного фонда представлены в таблице 1 (со-

ставлена по работам Т.А. Алабиной и Н.Н. Ершовой [3], 

Е.А. Шакиной [13], Т.П. Ярошенко [18]). 

Система показателей, обусловленная критериями 

эффективности использования средств дорожного фон-

да, формируется в зависимости от типа, целей и задач 

целевой программы, от направлений расходования 

средств, которые заложены в основу ее реализации.  

Критерии оценки эффективности целесообразно 

рассчитывать в качестве интегрального коэффициента, 

учитывающего уровень всех количественных характе-

ристик формирующих его показателей.  
Так, критерий социального значения целевой про-

граммы дорожного фонда определяется по следующей 
формуле: 




n

r
r

КК
1

1 c
, 

 
где К1 – критерий социального значения целевой про-

граммы дорожного фонда; 

 

 

Таблица 1. Система критериев и показателей оценки эффективности расходов дорожного фонда 

 

Эффективность расходов дорожного фонда 

Критерий Предназначение Система показателей 

Социальное значение 

Сравнение полученных результатов с прошлыми 

периодами или с другими странами по таким об-

щим показателям, как количество населения регио-

на, развитость инфраструктуры 

Показатели социально-

экономического развития 

Результативность 

Отражает степень достижения цели програм-

мы/подпрограммы. Важным моментом является 

распределение ресурсов дорожного фонда в соот-

ветствии с приоритетами государственной и регио-

нальной транспортной политики 

Показатели деятельности 

Продуктивность 

Сравнение полученных результатов с прошлыми 

периодами или с другими странами по уровню 

производительности труда участников реализации 

программы 

Показатели 

производительности 

труда 

Качество обслуживания 
Отражает уровень обеспеченности и удовлетворен-

ности потребителей дорожно-транспортных услуг 

Показатели качества 

обеспечения дорожно-

транспортными услугами 

региона 

Экономичность 
Достижение целевых показателей прибыльности 

(рентабельности) или доходов, контроль расходов 
Финансовые показатели 

Качество организации 

Оценка организационных структур, систем и про-

цессов управления с использованием утвержден-

ных норм 

Оценочные показатели 

Совокупный 

экономический эффект 

Отражает суммарную эффективность по всем кри-

териям оценки 

Интегральный показатель 

эффективности 
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Кс – критериальный показатель социального значения 

целевой программы дорожного фонда; 

r – количество критериальных показателей. 

Критерий результативности представляется формулой: 

 




n

r
r

КК
1

2 д
, 

 

где К2 – критерий результативности целевой програм-

мы дорожного фонда; 

Кд – критериальный показатель результативности це-

левой программы дорожного фонда; 

r – количество критериальных показателей. 

Критерий продуктивности рассчитывается по  

формуле: 
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r
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1
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где К3 – критерий продуктивности целевой программы 

дорожного фонда; 

Кп – критериальный показатель продуктивности целе-

вой программы дорожного фонда; 

r – количество критериальных показателей. 

Критерий качества обслуживания рассчитывается по 

формуле: 
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где К4 – критерий качества обслуживания в целевой 

программе дорожного фонда; 

Кк – критериальный показатель качества дорожно-

транспортных услуг, предусмотренных целевой про-

граммой дорожного фонда; 

r – количество критериальных показателей. 

Критерий экономичности представляется формулой: 
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где К5 – критерий экономичности целевой программы 

дорожного фонда; 

Кэ – критериальный показатель экономичности целевой 

программы дорожного фонда; 

r – количество критериальных показателей. 

Критерий качества организации рассчитывается  

с помощью формулы: 
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где К6 – критерий качества организации использования 

средств целевой программы дорожного фонда; 

Ко – критериальный показатель качества организации 

использования средств целевой программы дорожного 

фонда; 

r – количество критериальных показателей. 

Кумулятивным показателем оценки эффективности 

целевых программ дорожного фонда в предложенной ме-

тодике является критерий совокупного экономического 

эффекта, вычисление которого представлено формулой: 
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где Ксэ – критерий совокупного экономического эф-

фекта целевой программы дорожного фонда; 

Кr – критерий качества целевой программы дорожного 

фонда; 

r – количество критериев качества целевой программы 

дорожного фонда. 

Количественные показатели оценки эффективности 

расходования средств дорожного фонда обусловливают 

наличие экспертной оценки их величины, которую це-

лесообразно представить в виде балльной шкалы.  

За ее основу взята вербально-числовая шкала Хар-

рингтона и числа Фибоначчи, которые достаточно ши-

роко применяются в экспертных оценках для характе-

ристики степени выраженности критериального свой-

ства. Шкала Харрингтона и числа Фибоначчи имеют 

универсальный характер и могут в соответствующих 

модификациях корректно использоваться для оценки 

показателей качественного характера. 

В данной статье шкала Харрингтона используется 

при определении уровня интегрального показателя ка-

ждого их критериев оценки эффективности целевой 

программы и определении уровня совокупного эконо-

мического эффекта расходов.  

Система показателей, которая формирует критерий 

эффективности расходов дорожного фонда в методиче-

ском подходе, будет оценена с помощью чисел Фибонач-

чи. Так как у нас максимальный балл уровня эффективно-

сти целевой программы дорожного фонда согласно шкале 

Харрингтона равняется 1, для выведения общей оценки 

максимальный балл каждого из показателей критерия 

эффективности расходов дорожного фонда целесообразно 

взять на уровне 1, а минимальный 0 (таблицы 2, 3).  

 

 

Таблица 2. Шкала оценки уровня критерия  

эффективности целевой программы дорожного фонда 

 

Лингвистическая оценка Балльная оценка 

Очень высокий уровень 0,8–1 

Высокий уровень 0,63–0,8 

Средний уровень 0,37–0,63 

Низкий уровень 0,2–0,37 

Критический уровень 0–0,2 

 

 

Таблица 3. Шкала оценки уровня эффективности  

целевой программы дорожного фонда 

 

Лингвистическая оценка Балльная оценка 

Высокоэффективная 0,8–1 

Достаточно эффективная 0,63–0,8 

Среднеэффективная 0,37–0,63 

Низкоэффективная 0,2–0,37 

Неэффективная 0–0,2 

 

 

В результате математических преобразований мож-

но сформировать оценочную балльную шкалу уровней 

критериальных показателей (таблица 4). 
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Таблица 4. Шкала оценки уровня критериальных  

показателей оценки эффективности  

целевой программы дорожного фонда 

 

Лингвистическая оценка Балльная оценка 

Низкий уровень 0–0,38 

Средний уровень 0,39–0,62 

Высокий уровень 0,63–1 

 

 

Представленная методическая разработка являет со-

бой комплексный кумулятивный подход к оценке эф-

фективности расходования средств дорожного фонда, 

который, в отличие от современных методик и техноло-

гий, применяемых в российской программно-целевой 

практике, имеет следующие качественные доминант-

ные преимущества: комплексный подход к формирова-

нию критериев оценки эффективности целевых про-

грамм, сочетающий бюджетный, социальный, управ-

ленческий и экономический эффекты использования 

средств; учет принципов эффективности оценки целе-

вых программ; алгоритмизация процесса оценки эф-

фективности целевых программ; интегральный подход 

к определению уровня эффективности целевой про-

граммы; корректность математического обоснования 

уровней эффективности целевой программы. 

Значение представленного методического подхода  

к оценке эффективности использования средств дорож-

ного фонда заключается не только в установлении 

уровня эффективности той или иной целевой програм-

мы, а также оказывает первоочередное влияние на при-

нятие управленческих решений по поводу использова-

ния средств фонда. Это обуславливается тем, что одним 

из направлений, связанных с повышением результатив-

ности расходования средств дорожных фондов, являет-

ся мониторинг показателей, характеризующих опти-

мальное решение проблем их формирования, финанси-

рования и реализации [19; 20].  

Основным назначением мониторинга эффективно-

сти целевых программ представляется выработка опти-

мальной структуры расходов дорожного фонда на реа-

лизацию государственной транспортной социально-

экономической политики на стадии обоснования заявок 

на расходование средств при проектировании регио-

нальной целевой программы субъектов РФ.  

Оценка эффективности реализации целевых про-

грамм как основы оценки оптимальности использова-

ния средств дорожного фонда занимает особое место  

в системе анализа, поскольку позволяет судить не толь-

ко о результативности реализации расходов фонда, но  

и о цене достигнутых результатов. Предложенная мо-

дель базируется на консолидации оценки бюджетного, 

социального, управленческого и экономического эф-

фектов. Аргументированные критерии эффективности 

использования средств дорожного фонда обуславлива-

ют возможность беспрерывного качественного монито-

ринга реализации целевой программы.  

Таким образом, представленный методический под-

ход, как качественная характеристика оценки эффек-

тивности использования средств дорожного фонда, мо-

жет стать инновационным инструментом при оценке 

эффективности целевых программ внебюджетных фон-

дов. Это позволит оптимизировать контрольно-управ-

ленческие мероприятия и администрирование со сторо-

ны контролирующего органа.  

Совокупная оценка эффективности целевой про-

граммы позволяет составить более объективную харак-

теристику системы оценки рациональности расходной 

части целевых фондов, что призвано способствовать 

обеспечению научной оценки и совершенствованию 

теоретических основ программно-целевого планирова-

ния с учетом специфики хозяйствования. 
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Abstract: The article contains the approach analyses of target program efficiency evaluation on the base of road fund. 

Taking into consideration of modern methods of target budget program efficiency evaluation, the complex model of road 

fund efficiency evaluation is developed. The main problems of functioning and road economy specific characteristics ac-

cording to particular feature categories were identified. Efficiency principles, process periodization of target program effi-

ciency evaluation, criteria and efficiency indicators, efficiency levels are indicated. This model is based on consolidation 

of budget, social, administrative and economic effects evaluation. To optimize efficiency evaluation of road fund means 

usage, the main evaluation phases are determined, such as preliminary, estimated productive and final. It is proved that one 

of the directions connected with effectiveness increase of road fund payout is indicator monitoring characterizing optimal 

problem solution of their formation, financing and realization. The main approaches of working out methods of target 

program efficiency evaluation of road fund such as complex, integral and hierarchal-cumulative ones are defined. The cer-

tain criteria of efficiency indicators of road fund target programs in account of budget, social, administrative and economic 

effects are suggested. The article contains some arguments devoted to criteria of efficiency usage of road fund means, 

which make possible to have the permanent qualitative monitoring of target program realization. The system of indicators 

and criteria of road fund target program efficiency evaluation, encouraging systemization of different efficiency aspects, 

which are not exclusive but quite complementary in one complex is suggested. The advantages of road fund means usage 

in program-target budgeting practice are indicated.  
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Ключевые слова: Тольятти; Штутгарт; Ингольштадт; социальные трансформации; постиндустриальный город; 

моногород. 

Аннотация: В статье рассматривается динамика трансформации занятости в крупнейших и крупных постинду-

стриальных городах Европы, а также отражение этих изменений в градостроительстве и отраслях экономики. Фо-

кус внимания сосредоточен на автомобильных столицах Германии, на основе опыта которых прогнозируются 

функционально-градостроительные перспективы Тольятти. В статье поднимается актуальная тема крупных горо-

дов, претерпевающих постиндустриальные трансформации. Для российских и европейских городов характерен 

тренд сокращения доли занятости в промышленном производстве и появление инновационной инфраструктуры, 

которая стала отличительной чертой меняющихся индустриальных городов и становится крупным работодателем. 

В начале статьи автор показывает общие тенденции изменений в секторах экономик для всех европейских горо-

дов. В сравнительной динамике сравнивается крупнейшая столица европейской страны и крупный индустриаль-

ный центр. Наконец, рассматривается территориальная организация науки в Германии с акцентом на города меж-

ду Штутгартом и Мюнхеном. Выявляются такие особенности региона, как наличие полицентричного «мегагоро-

да» Мюнхена, появление наукограда в Ульме и ряд примеров технопарков и особых технико-внедренческих зон. 

Авторская схема «технологические парки и университеты в структуре городов Германии» является наиболее цен-

ным обобщением, которым можно оперировать. На примере данной схемы отчетливо просматривается логика 

размещения технопарков в структуре городов Германии. Выводы по данной части исследования актуальны для 

Самарской области, в которой формируется агломерация, стоит вопрос в укрупнении и централизации универси-

тетов, решаются проблемы диверсификации экономик моногородов. Для крупнейшего моногорода Тольятти при-

мер таких городов, как Штутгарт, Ингольштадт, Розенхайм, Ульм, чрезвычайно важен, так как в Тольятти проис-

ходит развитие инновационной экономики за счет появления Особой экономической зоны и технопарка. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Подъем исследований малых и средних городов  

в нашей стране пришелся на середину 60-х XX века, 

когда градостроительной науке поручилось найти под-

ходы рационального строительства, специализации  

и размещения новых, индустриальных городов. В оте-

чественной науке появились основы систематизации  

и классификации типологии городских поселений по 

размерам, функциям и другим признакам. Рассматривая 

такие города, как Тольятти, Набережные Челны, нельзя 

не пройти мимо исследований, ставящих себе в задачу 

нахождения принципов размещения производственных 

сил по территории СССР и территориальной организа-

ции промышленного производства. Согласно класси-

фикации малых и средних городов, предложенных  

и разработанных Ю. Бочаровым совместно с К. Сергее-

вым, в СССР возникали новые типы поселений, обла-

дающих специфическими особенностями в формирова-

нии планировочной структуры: с акцентами на учебные 

центры, научные центры, научно-технические центры, 

промышленные центры. Все эти города имели одинако-

вый небольшой процент занятости в сфере управления, 

обслуживания и в ряде других функций [1].  

Города с изначально заложенной узкой специализа-

цией в наши дни стали называть моногородами. В оте-

чественной градостроительной науке в 90-х годах про-

шлого столетия сложилось научное направление – со-

циально-функциональные исследования, изучающие 

трансформации пространственной структуры городов  

в процессе жизнедеятельности населения. Это исследо-

вания А.Э. Гутнова, В.Л. Глазычева, М.П. Березина, 

К.К. Карташовой, А.В. Махровской, В.М. Мельни-

ковой, З.Н. Яргина, К.К. Хачатрянц. Стоит выделить 

социологические исследования В.М. Мельниковой, ко-

торые заключались в выявлении центра города Тольят-

ти в общественном сознании посредством социологи-

ческого опроса. Было определено слабое значение ли-

нейного центра Автозаводского района и преобладание 

центра Центрального района. Социально-простран-

ственная среда города Тольятти, по сравнению с вось-

мидесятыми годами, когда проводился соцопрос, пере-

шла на новую стадию развития и заметно изменилась, 

однако вопрос о центре города до сих пор остается от-

крытым. Для теории архитектуры важной задачей ста-

новится поиск модели «перевода» социальных катего-

рий в пространственные. Такие модели – основа пла-

нирования и прогнозирования в области архитектуры 

и основа сотрудничества архитектуры с другими об-

ластями социального и народно-хозяйственного 

управления [2].  

Структура занятости в известной степени отражает 

общую структуру экономики и изменяется в значитель-

ной степени под ее влиянием. Постиндустриальные 

преобразования в экономике коренным образом изме-

няют структуру трудовой деятельности, имеющую про-

странственную определенность и закрепленность  

в зданиях и сооружениях, в городских структурах. Ха-

рактер трудовой деятельности при соотнесении с тер-

риторией порождает типологическую характеристику 

пространства, выражаемую в его геометрии, оборудо-

вании и функциональном использовании. Поэтому от-

слеживание и прогнозирование изменений в сфере за-

нятости позволяют с опережением проектировать необ-

ходимую инфраструктуру, пригодную для инновацион-

ной деятельности. Интерес представляет анализ совре-

менного состояния европейских и российских индуст-

риальных городов, которые претерпевают постиндуст-

риальные трансформации: преобразования в структуре 
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занятости, стимулирование диверсификации экономики 

с помощью создания особых экономических зон, биз-

нес-инкубаторов, технопарков, центров трансфера тех-

нологий. Изучение опыта пространственной организа-

ции новой инновационной инфраструктуры в структу-

рах городов европейских стран также является актуаль-

ной задачей исследования.  

Эволюция структуры отраслевой занятости. Сле-

дует начать с рассмотрения эволюции отраслевой 

структуры занятости мировых стран. Появление терми-

на «экономика сервиса» относится к середине 60-х го-

дов прошлого века, когда сектор услуг в экономике 

США стал приобретать доминирующее значение.  

В последние десятилетия наблюдаются сокращения 

промышленного производства и увеличение сектора 

услуг, который в некоторых странах превышает 70 % 

(США, Англия, Норвегия, Люксембург, Австралия). 

Наиболее целостный анализ выполняет Организация 

экономического сотрудничества и развития ОЭСР, кото-

рая занимается сбором данных согласно стандартам ме-

ждународной отраслевой классификации [3]. Сравнивая 

в динамике изменения за 1984, 1989, 1994 и 1998 годы, 

наибольший скачок роста сферы услуг наблюдается  

в таких странах, как Греция и Корея. В Германии  

и Франции этот рост не так выражен, но заметен. В Ав-

стралии, Бельгии, Канаде, США этот уровень стабиль-

но высок и слабо подвержен изменениям. Промышлен-

ный сектор снижается практически во всех странах.  

В России, по данным Росстата на 2007 год, в структуре 

экономики сектор услуг составляет 56,7 % [3]. Считает-

ся, что экономика государства становится постиндуст-

риальной, в случае если удельный вес занятого населе-

ния в сфере услуг превышает 60 %. Говорить о россий-

ской экономике как экономике постиндустриального 

общества рано, так как удельный вес занятых в сфере 

услуг еще не достиг 60 %. 

В последнее время отмечается рост занятости  

в информационной и коммуникационной сфере. Ин-

формационные и коммуникационные технологии – 

интенсивно развивающийся сектор, но он процветает 

только в крупных центрах регионов и столицах госу-

дарств, процент занятости в данной отрасли в наилуч-

шем случае составляет от 5 % до 8,78 %, в худшем –  

от 0,18 % до 1 % [4].  

По сравнительным данным 1991 и 2010 годов, рас-

пределение занятости по секторам экономики в Берли-

не претерпело большие трансформации. Сектор госу-

дарственных и частных услуг увеличился с 31,8 %  

до 40,4 %. Сектор недвижимости, аренды и корпора-

тивных услуг вырос с 9,7 % до 21,3 %. В то же время 

производство сократилось с 20,6 % до 8,3 %. Среди 

сегментов экономики в области связи, средств массовой 

информации и культуры наибольший процент занято-

сти в издательстве и прессе – 21 %. Информационные  

и коммуникационные технологии занимают 15 %. 

Архитектура, реклама и дизайн соответственно 11, 10  

и 9 %. Остальные сектора занимают по убывающей 

кино и радио, искусство, музыка, исполнительное ис-

кусство и другие отрасли. Большинство городов Герма-

нии по численности населения относится к категории 

средних и малых. В сравнении стоит рассмотреть такие 

большие города Германии, как Штутгарт и Инголь-

штадт. Cтруктурное изменение в секторах экономики 

Штутгарта с 2001 по 2011 год: сельское хозяйство со-

кратилось с 0,6 % до 0,3 %, производство сократилось  

с 43,8 % до 34,8 %, а сектор услуг увеличился с 55,6 % 

до 64,9 %. Штутгарт можно считать городом с постин-

дустриальной экономикой. В Ингольштадте, в отличие 

от многих европейских городов, безработица одна из 

самых низких и колеблется от 2,2 % до 5,1 %. В Штут-

гарте и Ингольштадте уменьшение занятости в секторе 

промышленности не так заметно, в этих городах проис-

ходит новая индустриализация и появление сопутст-

вующей инфраструктуры: индустриальных и техноло-

гических парков.  

Анализ динамики отраслевой структуры индустри-

альных парков Германии за последние двадцать лет 

показывает возрастающую роль электроники и про-

грамм, обеспечивающих информационные системы. 

Возросла роль медицины и медицинской техники  

(в 2,9 раза), новых материалов и прикладной физики  

(в 3,1 раза), биотехнологии (в 3,4 раза), биологических 

исследований (в 4,1 раза) [5]. Наиболее быстрыми тем-

пами развиваются юго-западные земли Германии: от 

Мюнхена до Весбадена простерлась мощная концен-

трация технологических, научных парков и одного тех-

нополиса. Одна из особенностей современной мировой 

экономики – процесс интенсивного перехода к постин-

дустриальному обществу, основанному на производст-

ве наукоемких товаров и интеллектуальных услуг.  

Инновационная инфраструктура городов Германии. 

Города Штутгарт и Мангейм являются родиной объе-

диненной компании «Даймлер-Бенц», эти города со-

ставляют единое историческое ядро, прародину компа-

нии. Вокруг Штутгарта находятся индустриальные 

спутники – Зиндельфиген, Геппинген и Нортинген,  

в которых располагаются крупные заводы и технопар-

ки. В городе Ингольштадте размещена штаб-квартира 

компаний Audi и Media Markt. Ингольштадт в настоя-

щее время признается частью мегарайона г. Мюнхена. 

Глобализация влечет за собой реорганизацию процес-

сов пространственного развития на глобальном, евро-

пейском, национальном и региональных уровнях. От-

мечается появление такого явления, как полицентрич-

ность мегагородов. Мюнхен является одним из самых 

конкурентоспособных городских районов в Германии. 

Несколько компаний, работающих в глобальном мас-

штабе (Siemens, BMW, Allianz), имеют свои штаб-

квартиры или главные офисы вокруг Мюнхена. Как  

и во многих других европейских странах, Мюнхен 

сталкивается с растущим пригородом, увеличением 

трафика, маятниковой миграцией, повышением цен на 

недвижимость, особенно в ядре агломерации. Вокруг 

Мюнхена в радиусе одного часа езды располагаются 

такие город,а как Ингольштадт, Регенсбург, Ландсхут, 

Розенхайм, Гармиш-Партенкирхен, Кауфбойрен, Аугс-

бург, которые вместе с центром в городе Мюнхене со-

ставляют единый полицентричный мегарайон. В этом 

мегарайоне формируются особо прочные связи науко-

емких предприятий и передовых университетов.  

На западе ФРГ продуцируется основная часть науч-

ной работы страны. В статье «Территориальная органи-

зация науки Германии» О.Ф. Приказчикова выделяет 

особый «пояс» из таких городов, как Мюнхен, Дюс-

сельдорф и Штутгарт. В Германии сокращение различий 

и укрепление позиций отдельных городов и регионов 
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являются главными направлениями региональной по-

литики, при этом их функции четко распределены. 

Экономическое чудо Западной Германии стало воз-

можным благодаря защите внутреннего рынка от 

внешней конкуренции, льготам для свободного частно-

го инвестирования, антикартельным и антитрестовым 

указам, низким налогам. В Баден-Вюртемберге имело 

место быть давление на банки с целью инвестирования 

и создания парков, в результате чего был создан кон-

сорциум из шести банков Штутгарта, вложившихся  

в создание парка. Технопарки Германии зачастую малы 

по размеру, редко инициируются университетами  

и часто образуются на базе небольших городов: Фюрт, 

Хаген, Трир. В странах Европы научные парки созда-

ются прежде всего в небольших городах – 53 % [6]. 

Удельный вес научных парков, находящихся в универ-

ситетских кампусах и на территориях, принадлежащих 

университету, составляет 36 %. В Германии техноцентры 

получают поддержку правительства начиная с 80-х го-

дов. Подобные центры включают в себя объекты, объе-

диняющие технолого-ориентированный бизнес, старта-

пы с предоставлением офисов, охраны, комнаты для 

переговоров и т. д. В Баден-Вюртемберге около 41 цен-

тра, сфокусированного на конкретных отраслях [7]. 

Озабоченность компании «Даймлер-Крайслер» расши-

рением связей с наукой, заинтересованность правитель-

ства Баден-Вюртемберга и города Ульма привело к соз-

данию научного города, или технополиса. Ульм – гео-

графический центр региона Баден-Вюртемберга с насе-

лением 120 000 человек. Идея создания наукограда ро-

дилась в 1986 году, и спустя два года после проектиро-

вания и строительства наукоград заработал (в 1988 го-

ду). Комплекс наукограда включает в себя университе-

ты с новыми научно-исследовательскими корпусами, 

ориентированными на внедрение в промышленное про-

изводство: электротехника, информатика, энергетика, 

медицинская техника, информационные и коммуника-

ционные технологии. Компания «Даймлер-Крайслер» 

сосредоточила все свои исследовательские отделения  

в Ульме. Научный город в Ульме – крупнейший рабо-

тодатель в городе, и его существование является отве-

том на вызовы, которые возникли в конце XX века [8].  

Еще одним положительным примером отличается 

город Аугсбург с населением 264 тысячи человек. 

Официальная доля иностранцев среди жителей города 

Аугсбурга – 16 %, безработица примерно равна обще-

германскому показателю, но выше, чем в среднем по 

Баварии. Это выявляет специфику больших немецких 

городов с заметной долей некоренного населения. 

Аугсбург является крупным научным и промышленным 

центром: заводы «Сименс», «Мессершмитт», MAN, 

OSRAM и другие, при этом город побеждает в экологи-

ческих конкурсах и отличается исключительно чистым 

воздухом. Чистота воздуха обеспечивается за счет про-

думанной организации общественного транспорта, где 

на въездах в город расположены перехватывающие ав-

тостоянки, а дальнейшее передвижение обеспечивают 

автобусы и трамваи. В южной части города расположен 

университет, неподалеку от него располагается между-

народный выставочный центр (Messezentrum). 

Messezentrum расположен рядом с федеральными авто-

трассами B17 и А8, а также вблизи линий трамваев  

и городских междугородних автобусов. 12 выставоч-

ных залов центра имеют площадь 57 000 квадратных 

метров. Еще 18 000 квадратных метров занимают сво-

бодные площади, встроенные в общую архитектуру 

проекта. Кроме университета и выставочного центра, 

неподалеку расположен технопарк Sigma. Весь ком-

плекс объектов в сумме своей образует инновационный 

кластер. 

Анализ градостроительных структур немецких го-

родов от Штутгарта до Розенхайма показал, что в этой 

части страны наблюдается высокая концентрация науч-

ных и технологических технопарков, которые часто 

вкупе с близрасположенными университетами образу-

ют крупнейшие после автомобильных заводов про-

странственные организации (рисунок 1). Только на од-

ной крупной транспортной артерии E52 расположился 

мощный индустриальный кластер города Штутгарта  

с рядом мелких спутников, технополис города Ульма, 

Аугсбурга с технопарком и университетом, Розенхайм  

с программным обеспечением и электроникой и Мюнхен, 

который вкупе с близлежащими городами образует «мега-

город» с полицентрической структурой. В большинстве 

случаев технопарки и другие разновидности технико-

внедренческих зон размещены около внешней границы 

города с наличием крупной транспортной связи или же-

лезнодорожной линии. Появляющиеся технопарки стано-

вятся перспективными точками роста, например, в Ульме 

с помощью программного пакета PTV visum ведутся раз-

работки, ставящие цель в улучшении транспортной эф-

фективности, в связи с чем в 2009 году было принято ре-

шение расширения построенной в 60-х годах трамвайной 

линии, также в 2016 году планируется закладка двух но-

вых. В ближайшем будущем основное напряжение транс-

портного потока будет приходиться на связь с технополи-

сом и университетом, крупнейшим работодателем города. 

Экологическая нагрузка будет решаться за счет оптимиза-

ции автобусов и усиления трамвайного сообщения. Ульм 

также отличается большим количеством логистических 

центров, расположенных поблизости: Dornstadt 

Sudhimmel-weiler Ulm/New Ulm, GVZ Region Ulm, 

Gunzburg, Langenau, Industriegebiet. 

Аугсбург является крупным логистическим цен-

тром, расположенным между Штутгартом и Мюнхе-

ном, имея в своем распоряжении центр GVZ Augsburg, 

обслуживающий все виды транспортных перевозок. 

Аугсбург – центр административного округа Швабия. 

Университет в Аугсбурге удобно расположен рядом  

с территорией конгресс-центра Messe Augsburg, техно-

парка Sigma, что можно считать эффективным решени-

ем с точки зрения функционального зонирования [9].  

Крупные города Германии, находящиеся в зависимо-

сти от экономического благополучия промышленных ги-

гантов, в частности автомобильных корпораций, образо-

вывают своего рода сеть инновационных центров с поли-

центрической структурой, связанных между собой эффек-

тивным сообщением. Очаги научных и индустриальных 

технопарков распределены по сети городов, зачастую 

располагаясь на выезде из города с обеспечением транс-

портной и логистической доступности, вблизи вокзалов, 

трамвайных линий и автобанов. Часто технопарки распо-

лагаются рядом с университетами, а в случае с Ульмом 

образуют целые научные городки. Также отмечается по-

явление такого понятия, как «мегагород», которым можно 

считать город Мюнхен (рисунок 1). 
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Рис. 1. Технологические парки и университеты в структуре городов Германии 

 

 

Стоит отметить, что изменения в структуре занято-

сти городов Германии сопровождаются появлением 

новых типологий зданий, связанных с дополнительной 

профессиональной подготовкой, научным обслужива-

нием и альтернативными способами занятости. Укреп-

лению роли технопарков способствуют университеты, 

разрастающиеся вплоть до целых технополисов,  

а в совокупности с технопарками и деловыми центрами 

образуют целые кластеры по производству и внедре-

нию новых знаний и технологий. 

Практика архитектурно-градостроительной реор-

ганизации моногородов на примере Тольятти. На осно-

ве рассмотренного опыта городов Германии следует 

вернуться к упомянутым в начале отечественным моно-

городам, и в частности к городу Тольятти. Самарско-

Тольяттинская агломерация отчасти напоминает поли-

центричный город Мюнхен, но все же областная столи-

ца региона обладает доминирующим значением. Са-

марско-Тольяттинская агломерация является одной из 

крупнейших в России и включает в себя три крупных 

узла: Самарский, Тольяттинский и Сызранский. Вто-

рым по значению в районе является Тольяттинский 

промузел, включающий в себя города Тольятти, Жигу-

левск и 5 поселков городского типа. Отрасли специа-

лизации промузла: электроэнергетика, автомобиле-

строение и производство минеральных удобрений 

[10]. На декабрь 2014 года Тольятти и Чапаевск во-

шли в III группу из трех категорий моногородов  

и причисляются к группе со стабильной социально-

экономической ситуацией.  

По сравнению с 2012 годом, количество предпри-

ятий, организаций, их филиалов и других обособлен-

ных подразделений в Тольятти к 2013 году сократилось 

на 178 единиц и составило 26 585 единиц [11]. Струк-

тура предприятий и организаций по видам экономиче-

ской деятельности распределилась следующим обра-

зом: 36 % предприятий заняты в торговле, 19% произ-

водят операции с недвижимостью, 12 % заняты в обра-

батывающем производстве, 10 % в строительстве, 7 % – 

транспорт и связь, 5 % – предоставление прочих персо-

нальных и социальных услуг, 3 % – финансовая дея-

тельность, на образование и здравоохранение прихо-

дится по 2 %, по 1 % на сельское хозяйство и другие 

виды деятельности. Данные о структуре замещенных 

рабочих мест на предприятиях г. Тольятти в 2012 году 

по видам экономической деятельности: наибольшее 
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количество занятых трудятся на обрабатывающих про-

изводствах – 52 %, в образовании 10,7 %, здравоохра-

нение – 8,4 %, торговля – 5,5 %, транспорт и связь – 

4,8 %, государственное управление – 4,1 %, производ-

ство и распределение электроэнергии – 2,7 %, финансо-

вая деятельность – 2,2 %, предоставление прочих услуг – 

2,2 %, строительство – 1,5 %, гостиницы и рестораны – 

1,1 %, сельское хозяйство – 0,1 %. Вышеперечисленные 

данные касаются лиц, выполняющих работы по догово-

рам гражданско-правового характера, количественный 

состав которых составляет 221 тысячу человек. Высокий 

процент занятости в секторе обрабатывающего произ-

водства свидетельствует скорее о негативной зависимо-

сти города от крупных промышленных производств. 

Город Тольятти также включился в работу по созда-

нию инновационной инфраструктуры, без которой не-

возможна новая индустриализация. В Самарской облас-

ти на данный момент имеется четыре бизнес-инкубато-

ра: инновационный, инновационно-технологический  

и два производственных [12]. В Тольятти разместился 

инновационно-технологический. Тольяттинский техно-

парк «Жигулевская долина» является реализованным 

проектом подобного рода в Самарской области, проект 

самарского технопарка в настоящее время только на 

бумаге. Строительство технопарка в Тольятти ведется  

с 2010 года, в начале января 2015-го он официально 

начал свою работу. Новый технопарк специализируется 

на следующих направлениях: информационные и теле-

коммуникационные технологии, транспорт и космиче-

ские разработки, энергоэффективность и энергосбере-

жение, химия и разработка новых материалов. Целью 

проекта стало формирование благоприятной среды для 

развития инновационной экономики в Самарской облас-

ти, создание новых рабочих мест, диверсификация эко-

номики Тольятти, укрепление связей между образовани-

ем, наукой и промышленностью. Начиная с 2010 года 

ведется процесс создания ОЭЗ промышленно-

производственного типа «Тольятти». Помимо автоком-

понентов и прочей продукции машиностроения в ОЭЗ 

«Тольятти» будут производиться строительные мате-

риалы и товары массового потребления [13]. Очевидно, 

что реструктуризация моногорода напрямую зависит от 

индустриальной диверсификации, включающей в себя 

создание инновационной инфраструктуры, и в частно-

сти технопарка. На базе технопарка должны создавать-

ся так называемые флагманские проекты [14]. Эффек-

тивное функционирование промышленного кластера 

зависит от соблюдения цепочки ценности кластера (по-

следовательность видов деятельности): исследование, 

разработка технологии – университеты, лаборатории 

компаний; производство – крупные предприятия, мар-

кетинг, реализация – отделы крупных компаний или 

фирмы-партнеры [15]. В свою очередь, промышленный 

кластер обретает потребность в новых пространствен-

ных функциях в структуре промышленных зон, соору-

жений и зданий, необходимо насыщение культурно-

просветительскими центрами, информационными  

и демонстрационными площадями, эколого-ориенти-

рованными рекреационными зонами, научно-исследо-

вательским обслуживанием.  

Особая экономическая зона и технопарк в струк-

туре города используют выгоду расположения вбли-

зи крупнейших промышленных предприятий и в пер-

спективе будут ее получать от близости к будущей 

магистрали и моста в районе Климовки (рисунок 2). 

В настоящее время «Жигулевская долина» не имеет

 

 

 
 

Рис. 2. Теоретическая модель размещения новой инфраструктуры, связанной с созданием  

Особой экономической зоны и технопарка на территории Ставропольского района города Тольятти 
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полноценной связи общественного транспорта  

и крайне удалена от университетов, которые скон-

центрированы в Центральном районе, что является 

серьезной проблемой.В Тольятти стоит продолжать 

поиски нового постиндустриального позиционирова-

ния, в том числе средствами проектов на базе техно-

парка, среди которых можно выделить повышение 

креативности городской среды и развитие внутреннего 

и промышленного туризма [16], эко-градостроительные 

инновации [17], индустрию развлечений и моду. До 

недавнего времени отдельно друг от друга существова-

ли университеты, лаборатории и производства. Благо-

даря политике государств, осознающих выгоду от кла-

стеризации университетов, лабораторий и производств 

в единое целое, при крупных университетах стали фор-

мироваться кластеры с циклом «идея – апробация – 

производство – внедрение» [18]. Не стоит забывать и об 

индустрии развлечений и отдыха, для которых в Толь-

ятти складываются благоприятные условия. Важней-

шим фактором развития туризма является рекреацион-

ный потенциал, поэтому у города есть предпосылки для 

развития индустрии внутреннего и промышленного 

туризма. Однако необходимая инфраструктура пока 

находится только в стадии создания [19].  

Индустриальные города в XXI веке претерпевают 

постиндустриальные трансформации в секторах эконо-

мики, в структуре занятости, и эти процессы отражают-

ся в градостроительных изменениях. Наиболее замет-

ным явлением становится сокращение промышленного 

производства и расширение сферы услуг. Инновацион-

ная экономика обеспечивается появлением такой ин-

фраструктуры, как технопарки, технополисы и особые 

технико-внедренческие зоны. Экономическое «чудо» 

Германии в том числе обязано возникшей полицен-

тричной сети инновационных центров, расположение 

которых в структурах городов обладает определенной 

логикой: близость к университетам, к крупным магист-

ралям и линиям железных дорог, вывод этих террито-

рий на периферию города, концентрация и кластериза-

ция университетов, вплоть до создания технополисов. 

Территории инновационной инфраструктуры играют  

и будут играть все возрастающую роль и создавать зна-

чительное количество рабочих мест, что должно отра-

жаться в стратегических проектах развития города, на-

пример, усилением транспортной связи и доступности 

вплоть до появления трамвая или иных альтернативных 

средств передвижения. Архитектурной практике стоит 

задуматься над созданием новых типологий сооруже-

ний, касающихся дополнительного образования, стар-

тап-проектов и доступных офисов совместного пользо-

вания. На базе связки «технопарк – университет» долж-

ны появляться пилотные проекты, касающиеся таких 

направлений, как туризм, благоустройство города, на-

учное обслуживание и т. д.  
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Abstract: The article examines the employment transformation dynamics in the major and large post-industrial Europe-

an cities, as well as a reflection of these changes in town planning and various economic sectors. The article focuses on  

the automotive capitals of Germany, based on the experience that predicts functional and urban perspectives of Togliatti. 

The article raises the topical issue of major cities undergoing post-industrial transformation. For the Russian and European 

cities the typical trend is to reduce the share of employment in manufacturing industry and the emergence of innovative 

infrastructure which has become a distinctive feature of the changing industrial cities and is becoming a major employer. 

In the beginning of the article, the author shows general trends of changes in the economic sectors specific for all Europe-

an cities. The comparative dynamics compares the capital of the largest country in Europe and a major industrial center. 

Finally, it examines the territorial organization of science in Germany with a focus on the cities between Stuttgart and Mu-

nich. It also identifies such characteristics of the region as the existence of a polycentric "megacity" of Munich, emergence 

of the science city in Ulm, and several examples of industrial parks and special technical innovation zones. The author’s 

scheme "industrial parks and universities in the structure of cities in Germany" is the most valuable generalization. On the 

example of this scheme logic of industrial parks placement in the structure of German cities is clearly visible. The conclu-

sions of this part of the study are relevant for Samara region where an agglomeration is formed. There is also an issue for 

consolidation and centralization of the universities to solve the problems of diversification of the economies of single-

industry towns. For the largest single-industry town of Togliatti, the example of the cities such as Stuttgart, Ingolstadt, 

Rosenheim and Ulm is extremely important, as the development of innovative economy takes place in Togliatti due to 

creation of the Special Economic Zone and the industrial park. 
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Ключевые слова: форма и материя; А. Марти; В. Вундт; языковые средства. 

Аннотация: Язык, согласно В. фон Гумбольдту, состоит из материи (субстанции) и формы. «Действительная 

материя языка – это, с одной стороны, звук вообще, а с другой – совокупность чувственных впечатлений и непро-

извольных движений духа, предшествующих образованию понятия, которое совершается с помощью языка». Го-

ворить что-либо о языковой материи в отвлечении от формы невозможно: «в абсолютном смысле в языке не мо-

жет быть никакой неоформленной материи»; в частности, звук «становится членораздельным благодаря приданию 

ему формы». Именно форма, а не играющая лишь вспомогательную роль материя составляет суть языка. Проти-

вопоставление формы и материи терминологически создано Аристотелем, но концептуально было подготовлено 

Платоном. 

В данной статье рассматриваются понятия «форма», «материя» – многозначность, характеристика, взаимосвя-

зи, употребление данных понятий в философии и лингвистике. Понятия «форма» и «материя» присутствуют вез-

де. В определенной степени, однако, форма по отношению к материи является более важным, а следовательно, 

основным. Содержание, в свою очередь, также может противопоставляться форме. Доказана неоднозначность 

формы и материи на примерах (от Аристотеля и Канта до современных философов и лингвистов). Дается опреде-

ление материи как «материала» (с одной стороны) и «формы» (с другой стороны). Приводятся доказательства то-

го, насколько важен для развития значения термина «форма» взгляд на «форму» с точки зрения образа. В предла-

гаемой статье противопоставляются взгляды немецкого лингвиста А. Марти и немецкого философа, языковеда  

В. Вундта о понятиях «форма» и «материя». А. Марти, приведя существенные аргументы, доказывает ошибоч-

ность взглядов В. Вундта. 

 

Тот факт, что понятия «форма» и «материя» взаимо-

связаны, не подлежит сомнению. Проблемой взаимо-

связи и характеристикой этих понятий в разное время 

занимались философы, лингвисты, политики разных 

стран и государств: Аристотель, Платон, В.И. Ленин, 

Ф. Энгельс [1–4]. В учебной литературе данная про-

блема также неоднократно освещалась, в частности, 

Т.И. Кохановской, Б.М. Кедровым [5; 6]. Понятия 

«форма» и «материя» рассматривают Ф. де Соссюр,  

З. Шмидт, В. фон Гумбольдт, Х. Штейнталь, М. Даскаль, 

К. фон Борманн (В. Францен, А. Крапиек, Л. Оеинг-

Ганхофф), Т. фон Аквин, Дж. Лайонс, А. фон Пехманн, 

Е. Тугендхат, Дж. Бруно [7–17]. 

Чтобы убедиться, что термины «форма» и «мате-

рия» не являются однозначными, даже если они оба 

специально употребляются в лингвистике, достаточно 

немного ознакомиться с материалами, посвященными 

общей грамматике и философии языка, например,  

с книгой К. Штейнталя («Грамматика, логика и психо-

логия») или с главой в этой книге («Введение в психо-

логию и языкознание») [18, с. 360]. При сопоставлении 

мест с употреблением термина «форма» сразу стано-

вится ясно, что этот термин далеко не всегда следует 

понимать в одном значении. Приведем один пример. 

Как могла бы «форма» означать то же самое, что и «ма-

терия», если среди прочего мы читаем о том, что все 

наше мышление («сравнение», «классифицирование»  

и т. д.) и вся наша речь являются некой формой [19,  

с. 99]? В противном случае нам в тот же миг пришлось 

бы говорить о языке, не имеющем формы, с помощью 

которого выражает себя лишенное формы мышление. 

Или такой пример: если мы согласимся, что форма  

и материя мысли относительно языка в равной степени 

являются содержанием, которое он облекает в форму, 

то тогда это опять бы означало, что есть языки, где воз-

никновение и передача мысли могут осуществляться 

без какой-либо формы. Тогда в таких языках мысль 

возникает без формы и передается без формы, а только 

как одна материя и т. д. Такая двусмысленность ни  

в коей мере не огорчала Штейнталя, напротив, это при-

вело его к диалектике, схожей с гегелевской. 

Другие лингвисты, интересовавшиеся и интересую-

щиеся самыми общими вопросами своей науки, напро-

тив, от такого смешения понятий чувствовали себя не-

уютно. Например, Фридрих Потт однозначно жалуется 

в своей работе на «воскоподобную изменчивость слова 

«форма», с которой он столкнулся в работах Штейнталя 

[19, с. 100]. Однако нельзя сказать, что в современной 

литературе, посвященной философии языка, дела об-

стоят лучше. Там также время от времени встречается 

сомнительная небрежность и устойчивая двусмыслен-

ность в использовании термина «форма». В подтвер-

ждение этого можно сослаться на труд В. Вундта, по-

священный общим положениям о понятии и введении 

формы слова [20, с. 1–8] и о внешней и внутренней 

форме языка [20, с. 402, 427]. 

Согласно теории А. Марти, термин «форма» наравне 

со своим коррелятом, как и многие языковые средства, 

обладает переносным смыслом. Но два разных образа, 

возникающих перед мысленным взором, представляют-

ся нашей фантазии как носители определенного значе-

ния. Таким образом, мы сразу открываем это значение  

в его развитии и трансформации в целом, рассматривая 

его в качестве двух различных, противоположных друг 

другу направлений [19, с. 101]. 

В этой связи форма по отношению к материи кажет-

ся чем-то более важным, ценным и, с этой точки зре-

ния, основным. Например, если обратиться к скульпту-

ре, то «форма» (в смысле «фигура») противопоставля-

ется «материи», материалу (мрамор, металл), в котором 

она воплощена. Из этого образа воскоподобной измен-

чивости, позволяющей воплотить человеческое тело  
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с помощью мрамора или путем тиснения, исходил Ари-

стотель, когда он ειδoς (греч.) (образ) возвысил до по-

нятия абстрактных сущностей, то есть до того, что, яв-

ляясь основой или стержнем или обладая собственной 

определенностью, придает изменчивости определен-

ность [19, с. 101]. 

При этом содержание или материя кажутся в про-

цессе трансформации чем-то устойчивым, в то время 

как форма – чем-то изменчивым. И с этой точки зрения, 

по внутренним принципам возникновения, сформули-

рованным Аристотелем, форма и материя присутствуют 

везде, где возникновение осуществляется в ходе транс-

формации. Как известно, наблюдая за возникновением 

реальных случайностей и за тем, что является незначи-

тельно сопутствующим (возникновение нереального), 

Аристотель перенес это на самостоятельное возникно-

вение (возникновение реального) и непосредственно на 

возникновение субстанций. Этот шаг привел Аристоте-

ля к принятию субстанциональной материи и субстан-

циональной формы. 

Впрочем, Кант также упоминал в связи с термином 

«форма» о значении сущностной составляющей, при-

дающей определенность. Например, когда он обозначал 

общепризнанность как «форму закона» и кайму как 

«форму судебного решения», считая это доказываемой 

абстракцией [19, с. 102]. Вероятно, каждый раз имелось 

в виду, что самое главное – это то, что делает закон 

законом, и соответственно судебное решение – судеб-

ным решением. Напротив, совсем иным представляется 

использование термина «форма», если речь идет о ка-

чественной разнице судебного решения (а именно: име-

ется в виду признание или оспаривание, согласие или 

отрицание). Однако здесь, вероятно, также лежит в ос-

нове мысль, что есть нечто, являющееся основным ас-

пектом разницы, поэтому она и названа «качествен-

ной», то есть более существенной, в противопоставле-

ние просто «количественной».  

Наряду с рядом употреблений слов «форма»  

и «формальный», опирающихся на образ «формы» как 

скульптуры или оттиска, есть другой образ, принципи-

ально отличающийся и подразумевающий под формой 

«сосуд» или «облачение», который сам по сути не так 

значителен и ценен, но временно охватывает и включа-

ет в себя нечто более ценное и значительное.  

Так, языковые средства представляются чем-то 

формальным в отношении выражаемого ими значения. 

То же самое имеется в виду, если в каком-нибудь во-

просе формальное противопоставляется ценному. Здесь 

можно вспомнить, что в области юриспруденции гово-

рится о разнице между формальным и материальным 

правом, так что приходится жаловаться на формализм 

юристов; где форма становится менее ценной настоль-

ко, что кажется более важным то, что она в себе содер-

жит. В этом случае часто это содержимое называют не 

«материалом», а «материей». И если в области искусст-

ва форма и содержание противопоставляются друг дру-

гу, причем материя рассматривается как нечто более 

ценное, то содержание может противопоставляться 

«форме», как и тому, что, с другой точки зрения, назы-

вают «материей». 

Это различение эстетами формы и содержания ху-

дожественного произведения чаще всего встречается в 

поэзии, но может быть применено и в любой другой 

области искусства, везде, где под «содержанием» под-

разумевается воплощенная в художественном произве-

дении мысль, в некоторой степени душа или дух, кото-

рый облечен в художественной форме в воспринимае-

мую плоть, в некую оболочку, доступную восприятию 

органами чувств, то есть окружен такими средствами, 

которые позволяют его воспринимать и наблюдать.  

А. Марти приводит следующие примеры: если приме-

нять такое различение в скульптуре, то возникает пара-

докс, который делает очевидным тот факт, что проти-

вопоставление формы и материала, с одной стороны,  

и формы и содержания, с другой стороны, основывает-

ся абсолютно на разных точках зрения. Создана ли 

скульптура из мрамора или металла, с точки зрения 

материи, значения не имеет. Поскольку различение ма-

терии как «материала» имеет только эстетическое зна-

чение (что, кстати, тоже встречается), то материал ста-

новится тем, что называют «формой» (в противопос-

тавление «содержанию»), то есть тем, что служит для 

выражения содержания [19, с. 103]. 

Мы упомянули, что Аристотель, опираясь на поня-

тие «форма» по отношению к «формирующему», вывел 

собственное определение формы (которое в истории 

метафизики имеет столь большое значение). Однако 

при этом «форма» как фигура выполняет лишь роль 

образа или аналогии. Другой точки зрения придержива-

ется В. Вундт. Согласно его мировоззрению, именно 

здесь «в расчленении воспринимаемого содержания, 

через которое форма выделяется во времени и про-

странстве из осязаемого содержания» берет собственно 

свое начало понятие «форма». Тогда ее основные эле-

менты можно было бы найти во всем, где речь идет  

о форме или о формальных понятиях. По мнению ука-

занного автора, «в основе такого различения должен 

лежать следующий факт»: «при наличии наглядной 

формы материя представления может как угодно изме-

няться, но изменение формы невозможно без одновре-

менного изменения воспринимаемой материи» [21,  

с. 228–240]. И далее: «При взаимодействии осязаемой 

материи с пространственно-временной формой пред-

ставления» «изменение воспринимаемого материала 

возможно без одновременного изменения пространст-

венно-временной формы; напротив, изменение послед-

ней никогда не происходит без одновременного изме-

нения воспринимаемого материала». Автор приводит  

в подтверждение этого абстрактного утверждения сле-

дующий пример: «Любое тело может менять свой цвет 

при отсутствии даже минимальных изменений его гео-

метрических свойств. Но никакое тело не может изме-

нить свою геометрическую форму, если при этом не 

исчезнет обусловленное ей восприятие или не возник-

нет новое» [21, с. 112, 117]. 

Здесь кажется очевидным, что Вундт полагал, будто 

им найдены типы понятия «форма» для геометрической 

фигуры в целом, и что он видит суть взаимосвязи фор-

мы и содержания в безусловной неравноценности обо-

их факторов, а именно в возможности изменения одно-

го из них без изменения другого. 

Теперь о главной ошибке модели Вундта. Вероятно, 

при определении формы он хотел опираться на типы гео-

метрической «формы», то есть фигуры. При этом в каче-

стве характерных он указывает качества, которые хотя  

и присущи фигуре, но не являются для нее характерными. 
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Только так ему удается перенести понятие формы  

в область времени, в которой нет аналогов фигуры,  

и говорить о различных «формах» течения времени, 

которые могли бы иметь место при качественно неиз-

менных событиях [19, с. 105].  

Если, согласно Вундту, понятие формального до-

вольствуется тем, что его изменение всегда влечет за 

собой то или иное изменение материи, даже если это не 

происходит непосредственно при изменении фигуры 

или ее аналога (в то время как форма независимо от 

изменяемого содержания может сохраняться), то дан-

ное понятие, как это уже было отмечено, должно упот-

ребляться в самых разных взаимосвязях, имеющих да-

леко не общее значение. Правда, сам Вундт не пытался 

этого сделать [19, с. 106]. 

Вероятно, Вундт скажет, что он был неверно понят 

и что это не его собственное мнение, что именно реф-

лексия пространственных фигур выводит понятие фор-

мы, а общеизвестная взаимосвязь пространства (и ана-

логично времени) с соответствующими чувственными 

свойствами – это уже совсем другое.  

На это легко ответить, что в действительности это 

нечто совсем иное. Тогда бы можно было бы задать 

двойной вопрос: какая на самом деле существует взаи-

мосвязь между пространством или временем, с одной 

стороны, и соответствующими свойствами, с другой 

стороны, и можно ли это рассматривать как некий тип 

взаимосвязи формы и материи? 

Для начала обратимся к пространству и связанным  

с ним примерам, с помощью которых Вундт доказывает 

свою точку зрения. Фактом является то, что тело может 

изменять свой цвет, не изменяя своей геометрической 

формы, но если происходит изменение геометрической 

формы, то это обязательно приводит к изменению 

свойств. Если мы красный квадрат превратим в тре-

угольник (даже если при этом полностью сохраним 

размер занимаемой им площади), то в действительно-

сти изменятся свойства, характерные для данной фигу-

ры. При этом также некая часть специфически изменит 

ее определенность в пространстве. Почему это проис-

ходит? Истинная причина, вероятно, в том, что сумма 

специфических взаимосвязей с местом, которое мы на-

зываем фигурой «квадрат», не может измениться, если 

специфически не изменится абсолютная пространст-

венная определенность, образующая фундамент этой 

взаимосвязи. В то время как, наоборот, со специфиче-

ским изменением абсолютной определенности, вероятно 

часто, но не всегда (вследствие однородности простран-

ства) специфически изменяются все пространственные 

взаимосвязи, присущие данной фигуре. (Так, геометри-

ческая форма может специфически остаться той же, не-

смотря на то что тело изменит свое местоположение  

в данной комнате.) Итак, поскольку речь здесь идет об 

односторонней возможности изменения, то такая воз-

можность является абсолютной пространственной опре-

деленностью по отношению к базирующимся на ней 

взаимосвязям, а не возможностью изменения местопо-

ложения с точки зрения качественных свойств.  

И то, что характерно для пространственных взаимо-

связей и их абсолютных фундаментов, относится и к каче-

ственным взаимосвязям и абсолютным качественным 

определениям, образующим для них фундамент. На-

пример, взаимосвязь специфического различения не 

может прекратиться, если абсолютные определения 

(например, красный и синий) остаются неизменны. На-

против, несмотря на то что вместо красного и синего 

может возникнуть желтый и зеленый, общая взаимо-

связь специфического цветового различения остается 

той же. Здесь также не все взаимосвязи должны подле-

жать специфическому изменению с помощью абсолют-

ных фундаментов. Итак, в данном случае мы наблюда-

ем не что иное, как особенность пространства.  

Что касается рассмотрения отдельного места с точки 

зрения присущего ему свойства, то такое место не рас-

сматривается и не может рассматриваться без приобре-

тения им из какого-либо источника этого свойства.  

И поэтому при изменении места речь всегда идет об 

изменении свойствами своего месторасположения. То 

же самое действует и наоборот. Антон Марти утвер-

ждает, что свойство никогда не рассматривается и не 

может рассматриваться, если оно не присуще какому-

либо месту. Потому при изменении свойства речь все-

гда идет об изменении местом своих свойств. Так, если 

цвет при специфическом изменении своего места инди-

видуально воспринимается иначе (например, для инди-

видуального восприятия красный на этом месте совсем 

другой, чем на том), то также, с точки зрения индиви-

дуального восприятия, места различаются, раз они спо-

собны специфически изменять цвет (например, крас-

ный квадрат для индивидуального восприятия нечто 

иное, чем синий). Таким образом, здесь не наблюдается 

какой-либо особенной взаимосвязи между местом  

и свойством. И место, и свойство индивидуальны по 

отношению друг к другу, и в этой индивидуальности 

взаимозависимы. Но также при наличии специфических 

изменений место и свойство могут не зависеть друг от 

друга [19, с. 107]. 

В частности, время гораздо меньше взаимосвязано 

со свойствами, чем пространство, так как каждому мес-

ту должно быть присуще какое-либо свойство, чего 

нельзя сказать о времени. И со стороны Вундта было 

бы большой ошибкой, если бы он рассматривал время  

и место в качестве аналогов. Однако незаполненного 

времени также нет, как и пустого пространства. Но не 

всякому времени должно быть присуще какое-либо 

свойство. Все, что существует, существует во времени. 

Однако не все, что существует, существует в простран-

стве. Исходя из этого и из той разницы, которая наблю-

дается между временем и пространством, вытекает то, 

что для времени еще меньше, чем для пространства, 

имеет смысл противопоставление таких свойств, как 

«форма» и «материя».  

По утверждению Антона Марти, «тщетны наши 

стремления найти такую взаимосвязь свойств со време-

нем и местом, которая бы заслуживала хоть какого-то 

внимания» [19, с. 108]. 

В частности, это относится к известным различи-

ям, которые существуют между временем и про-

странством как континуумом и континуумом каких-

либо свойств. Эти различия очевидны. Как известно, 

подвиды пространства и времени могут существовать 

только как элементы континуума, а не сами по себе. 

Напротив, подвиды свойств существуют, не образуя 

звеньев континуума свойств. Конечно, возможен 

континуум пространства и времени без того, чтобы 

им параллельно соответствовал континуум свойств. 
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Другими словами, одно и то же специфическое свой-

ство может быть связано с любым количеством по-

стоянно меняющихся подвидов пространства и вре-

мени. Напротив, какой-либо континуум свойств не 

может существовать без связи с одним континуумом 

времени или пространства. Это значит, что постоян-

но меняющиеся подвиды свойств должны одновре-

менно находиться в одном континууме подвидов 

пространства или, принадлежа одному пространству, 

должны находиться в одном континууме подвидов 

времени. 

Сами по себе эти характеристики, касающиеся вре-

мени и пространства с их особенностями как конти-

нуума, не могут быть причиной для противопоставле-

ния их (как «формы») соответствующим свойствам (как 

«материи»). Также взаимосвязь этих характеристик 

нельзя рассматривать как типичную уже потому, что 

понятия формы и материи имеют общую природу  

и должны применяться совсем к другим объектам 

мышления, чем к континууму.  

Таким образом, ссылаясь на доводы А. Марти, по-

пытку Вундта найти во взаимосвязи, возникающей ме-

жду пространством и временем, с одной стороны,  

и свойствами, с другой стороны, источник понятий 

формы и материи нельзя рассматривать как результат 

понимания и ясности, позволяющий наблюдать истин-

ную взаимосвязь данных понятий [19, с. 109]. 

Вышеизложенные наблюдения в достаточной мере 

убедили нас в следующем: мало того, что термины 

«форма» и «материя» (или «содержание») используют-

ся в самых разных значениях, но изначально совсем 

иные образы и типы были путеводной звездой в тех 

направлениях, в которых происходило формирование 

смысла этих терминов.  

И здесь нет ничего удивительного, если мы, как 

уже было замечено, обнаружим слова с совсем раз-

ными, диаметрально противоположными значения-

ми. Например, форма по отношению к общему и са-

мому общему противопоставляется частному и, на-

оборот, по отношению к специфическому противо-

поставляется общему. 

Вот все, что хотелось бы сказать о различных значе-

ниях, приобретенных в целом терминами «форма»  

и «материя». Об этом следовало упомянуть, потому что 

те же закономерности наблюдаются и в области языка 

(даже если не всегда в той же степени). Вывод однозна-

чен: именно отсюда, с рассмотрения понятий «форма» 

и «материя», начинается путь становления языка, суще-

ственных процессов, происходящих в нем. 
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Keywords: form and matter; A. Marty; W. Wundt; linguistic means. 

Abstract: According to W. Humboldt, the language consists of the matter (substance) and form. “Real matter of  

the language is, on the one hand, a sound in general and, on the other hand, a complex of sensory impressions and involun-

tary movement of the spirit which precede the formation of a concept that is created with the language”. It is impossible to 

speak about a linguistic matter without meaning a form: “in the absolute sense, there cannot be any unformed matter in the 

language”; in particular a sound “becomes articulate due to giving it a form”. The form, not minor matter, is the essence of 

the language. Contrast between the form and matter was terminologically created by Aristotle, but conceptually outlined 

by Plato. 

The article studies the concepts “the form”, “the matter” – ambiguity, characteristics, relationships, and the use of these 

concepts in philosophy and linguistics. The concepts of “form” and “matter” are everywhere. To some extent, however, 

the form in relation to the matter is more important and, therefore, basic. The content, in its turn, may also be opposed to 

the form. The paper proves the ambiguity of form and matter on the examples (from Aristotle and Kant to contemporary 

philosophers and linguists). The definition of the matter as the “material” (on the one hand) and “form” (the other hand) is 

given. It shows how important for the development of the meaning of “form” is the view of the “shape” in terms of image. 

This article contrasts the views of the German linguist A. Marty and the German philosopher and linguist W. Wundt on  

the concepts “form” and “matter”. A. Marty, through bringing substantial arguments, proves Wundt's erroneous views. 
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Ключевые слова: научное знание как фактор образовательного процесса; научно-методический текст; научный 

дискурс; система научных терминов. 

Аннотация: В статье рассматриваются характеристики знания как сложной сущности. Подчеркивается связь 

научного знания со всем сложно выстроенным процессом работы со знанием как многофункциональным феноме-

ном. Анализируются возможности знания и требования к нему. Рассматриваются различные аспекты и специфика 

работы с текстами в науке и образовании, обращается внимание на особенности их видения, понимания и приме-

нения; показывается их методологическая и методическая инструментальность. Ориентационная основа знания 

включает в себя научно-методические особенности, выраженные в действиях пишущего (говорящего) и читающе-

го (слушающего), изучающего проблему (тему). Практичность влияния здесь задается последовательностью  

и полнотой выполнения того, что представлено в научно-методическом варианте ориентационной основы знания, 

выраженной в научно-методическом тексте, распредмечиванием текста и одновременно его интериоризацией сту-

дентом (обучающимся).  

Методическое сопровождение и обеспечение выступает неотъемлемым и сложно заданным требованием раз-

вития, как образовательного процесса, так и особо программирующим, обеспечивающим фактом и фактором раз-

вития образования на всех его ступенях. Как социокультурный процесс, образование представлено в передаточной 

модели коммуникации. Познавательная природа образования не может функционировать и проявлять себя вне 

учета субъект-субъектной связи, взаимодействия в учебной деятельности. Учебно-познавательная деятельность 

как культурообразовательная деятельность показывает, что образование, в частности обучение наукам, создает 

ценности культурного порядка и в своих результатах, и, собственно, в актах познавательного образовательного 

отношения, где и представлена роль и природа научно-методического текста. Общество совершенствует себя ког-

нитивно, значит, развивает, совершенствует когнитивные практики, которые по-разному описываются в теориях. 

В статье рассматриваются когнитивные практики в нескольких срезах: формирование когнитивных практик (нас 

будут интересовать наука и образование); социальная ценность и специфика когнитивных практик; взаимодейст-

вие когнитивных практик; наконец, конкретные формы, механизмы, составляющие когнитивную практику, уст-

ройство и особенности функционирования в когнитивных сферах (науке, образовании). 

 

Знание в принципе гуманитарный «продукт»[1–3]. 

Как в науке, так и в образовании важно понимать, что 

из него вырастет, важно видеть, как оно «упаковано» в 

текстах в когнитивно-научном и образовательном пла-

не, что, в свою очередь, ставит задачу освоения знания 

и работы с ним [1; 4–6]. 

В науке и образовании всегда возникает вопрос  

о методологических и методических основаниях рабо-

ты с текстами. Ориентационная основа знания включа-

ет в себя научно-методические особенности, выражен-

ные в действиях пишущего (говорящего) и принимаю-

щего (читающего), изучающего проблему (тему) [6–9]. 

Практичность влияния здесь задается последовательно-

стью и полнотой выполнения того, что представлено  

в научно-методическом варианте ориентационной ос-

новы знания, выраженной в научно-методическом тек-

сте, и ее распредмечивания и одновременно интериори-

зации студентом (обучающимся). 

Действия писавшего, устно создающего текст (в разре-

зе статутного содержания), включают в себя следующие 

моменты: 1) ввод и анализ терминов, их связей; 

2) выстраивание логики изложения (алгоритмы, схемы, 

последовательность и т. п.); 3) вопросно-контрольную 

логику (рекомендации, задания, акценты на определенные 

места темы, проблемы и т. д.). Действия же читающего, 

воспринимающего текст, в свою очередь, содержат сле-

дующие моменты: 1) актуализацию через предлагаемый 

материал (понятия, знания, научные статьи и др.); 

2) понимание и вхождение в смыслы; 3) рефлексию, оцен-

ку прочитанного, услышанного (определение отношения). 

Работая с научно-методическим текстом, субъект 

стремится к пониманию, а те, кто стремится к понима-

нию и к постижению истины, подчиняют себя власти 

языка. Познавательный интерес к проблемам науки 

требует особой образовательной организации научного 

знания, которая включает в себя особые элементные 

основания ее, фиксированные в языковых структурах: 

1) исходное знание об объекте; 2) знание, выступающее 

как средство объяснения (методическая, операциональ-

ная компоненты); 3) процедура внесения и распредме-

чивания этого знания. 

В этой связи важным вопросом выступает вопрос об 

интегративной когнитивности и ее научно-методичес-

кой логике [2; 10; 11]. Научно-методическая логика 

имеет разные языковые пресуппозиции: 1) хочешь ре-

шить проблему – занимаешься уточнением понятий, 

терминов, языковых данных; 2) хочешь сделать откры-

тие – «ищи» интерпретацию; 3) хочешь понять объект – 

вчитайся, вслушайся, вдумайся в язык. Если наука от-

крывает истины, делает их событием для многих, то 

научно-методическая природа знания, представленная 

текстом, требует и связана с толкованием этих истин, 

доводит их до процесса и результатов понимания, и оба 

эти момента неразрывно интегративно взаимопредпо-

лагают друг друга. 

В свою очередь, научная мысль и обработка и ее  

в научно-методическом тексте указывают на то, что 

живая связь с открытым бытием мысли всегда требует 

адаптации ее материала в научном методическом вари-

анте [3; 12; 13]. К тому же сам научно-методический 
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текст как программный продукт онтологизирует приро-

ду познавательного развития мысли (мышления). Он 

представляет определенные формы мыслимости, орга-

низующие и выражающие содержание, раскрываемое  

в конкретике передаваемого знания, знания учебного, 

что обозначает содержание и природу применяемости 

текста [14; 15]. Формы мыслимости завязаны на приме-

няемости текста. Применяемость текста в его научно-

методическом раскладе определяется языковыми при-

знаками самого текста, его структурной заданностью  

и семантически выраженными требованиями (т. е. по-

гружение происходит по логике материала, а не по 

произволу субъектной «фантазии»). Субъективизиро-

ванный способ освоения, внутреннего оформления тек-

стовой информации алгоритмизируется, задается 

структура переработки, осмысления и вхождения  

в текст самой «конституцией» текста, его внутренне 

аргументированной структурой. Именно такая струк-

турность текста и задает свой гносеологический эф-

фект. Отсюда учебное, методическое чтение как про-

цесс погружения зависит от текстовых потоков, от 

внутренней сложности, объемности текста и в культур-

ном аспекте от культуры научно-методической инстру-

ментированности такого текста.  

Научно-методический текст формируется как обще-

научный феномен и приобретает черты общенаучного 

стиля, который появляется и формируется для удовле-

творения определенных социально-гносеологических 

потребностей. Появление научно-методического текста 

происходит в виде выделения и оформления особой 

формы изложения для передачи научного материала 

(идей, открытий, концепций, теорий, подходов, объяс-

нений, доказательств и т. д.). 

В гносеологическом плане в образовательных про-

цессах общества присутствует культурная апробация 

научно-методических текстов, т. е. накапливается кон-

венциональный отзыв, оценка на вновь появившийся 

материал, который подтверждает учебно-познаватель-

ную ценность текстов или отвергает их [16–18]. 

Воздействие гносеологически замеряется состоя-

тельностью. Оно состоятельно в том случае, если поток 

текстов, поток литературы проходит образовательную 

экспертизу, т. е. обнаруживает когнитивно оправдан-

ный читательский спрос, и сама учебно-методическая 

литература становится фактом культуры (она тиражи-

руется, издается, переводится и т. д.). 

Субъект обучения – это особый субъект культуры, 

он, находясь в культуре знания (так как «совершает 

свой круг образования»), одновременно является «ме-

таморфозой» самого образования: изучая тексты, он 

читает так, чтобы выйти на новое знание и понимание 

проблем, и тем самым относится к образовательным 

текстам как к исходному материалу, выводящему  

и науку, и образование на новый круг познания и обу-

чения [18; 19–21]. 

Образование формирует через своих субъектов 

вновь рождающееся знание, которое обладает качест-

вами коммуникационной открытости, интерсубъектив-

ности, строгости, педагогической и научной точности. 

Если брать язык, то он, как языковая деятельность 

субъектов внутри образования, может существовать  

в разных ипостасях, т. е. в том качестве, которое закре-

пляется культурой: как хранимое знание, как переда-

ваемое знание, как излагаемое знание. Эти качества 

имеют свои особенности. 

Качество «хранения знания» имеет культурный  

и предметно-временной срез – это и старое, устарев-

шее, отживающее знание (и собственно, книги, тексты 

в разных своих номинациях), и актуальное знание. 

Качество «передаваемого знания» определяется тем, 

что это, с одной стороны, функционирующее, рабо-

тающее знание, с другой – организованное по принципу 

передачи, компоновки, с третьей – это интерсубъектив-

ные формы и средства развития этой передачи. Далее 

это, конечно, целевые, программные основания переда-

чи знания, привязанные к характеру текстовой природы 

передачи и собственно к языковой деятельности как 

таковой в образовательном пространстве, в ее образо-

вательной нагруженности. 

Качество «излагаемого знания» характеризует зна-

ние как имеющее разные знаковые оболочки, формы 

репрезентации содержания образовательных курсов, 

тем, предметов и т. д. Формы репрезентации культуро-

формируемы и включают в себя диапазон от вербаль-

ных, звуковых форм до текстовых визуальных форм – 

письменных изданий, современных техноязыков, ком-

пьютерных «дисковых изданий». Заметим, что в рамках 

письменности и благодаря ей как культурному приоб-

ретению и условию развития гносеологической дея-

тельности через эволюцию и революцию – способов 

массового изложения-транслирования-воспроизводства 

знаний (книгопечатание) на базе письменной культуры 

как основании развития сферы знания (гносео-

ноосферы) формируются способы и средства на техни-

ческой основе. Создаются специальные программы 

компьютерного автоматизированного распознавания  

и перевода (Fine reader, Cuneiform, Stylus и т. д.) [22–24]. 

Техноязыки предлагают новое знание и новые способы 

упаковки, передачи и организации его. 

Излагаемое знание – это выстроенное и выстраи-

ваемое знание, поэтому оно требует конкретной работы 

по целевым притязаниям, заставляющим работать 

субъекта (автора) на то, что надо изложить (какое это 

знание, каким образом оно может быть донесено до 

реципиента-потребителя), и другой момент – это как 

изложить, употребить, использовать учебные, научно-

методические технологии, выстроенные в языке. Это 

значит, что не все диктует объект, а есть то, что зависит 

от взаимодействия мысли и содержания, структуры, 

комбинаторики текста [19; 20; 25]. Это становится ре-

альной языковой проблемой: как это сделать, изложить, 

ориентируясь на учебный образовательный уровень 

проработки, в то же время в этом должен быть пред-

ставлен (соблюден) научный статус знания: теория при 

изложении должна быть сохранена в своих основах, 

объектные характеристики, связи или операционально-

логические отношения должны быть представлены,  

и это достигается благодаря языковой выстроенности 

знания, включающей понимание сжатости пространст-

ва текста, в виде учебного пособия, отношения к науч-

но-методическому, учебному тексту как разъясняющей 

аргументации (т. е. краткому толкованию). Понимание 

природы ограничений в тексте, определение степени объ-

ясняющей краткости, определение необходимости раз-

вернутости подробностей, аргументов имеют свои крите-

рии, связанные с трудностью материала, существованием 
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многих точек зрения, концепций и др., выраженные, 

собственно, фактом новизны и «уложения текста-

речи» [22; 23].  

Как социокультурный процесс, образование пред-

ставлено в передаточной модели коммуникации. По-

знавательная ориентация (природа) образования не мо-

жет функционировать и проявлять себя вне учета субъ-

ект-субъектной связи, взаимодействия в учебной дея-

тельности. Учебно-познавательная деятельность как 

культурообразовательная деятельность показывает, что 

образование, в частности обучение наукам, создает 

ценности культурного порядка и в своих результатах,  

и, собственно, в актах познавательного образовательно-

го отношения, где представлена роль и природа научно-

методического текста [14; 17; 18]. 

Образование не может функционировать «вне соци-

альных требований». Социокультурные требования к 

образованию представлены и при переводе их в языко-

вую деятельность, что, в частности, выражено в снятии 

противоречий текстового и усваиваемого в нем содер-

жания, которые выходят на содержание проблематиза-

ций, заключенных в проявлении природы и функцио-

нировании научно-методического текста как гносеоло-

гически, так и в плане культурного исследования его: 

1) как научно-методический текст работает в простран-

стве образования, культуры, прежде всего в процессах 

высшей школы; 2) как научно-методический текст и, 

собственно, природа, процессы чтения входят в процес-

сы развития общества, самого образования, в мышле-

ние субъекта, работающего на научный поиск или про-

фессиональную сферу его приложения; 3) как и чем 

связать и объединить знание о текстовой, письменно-

читающей деятельности как феномене языкового влия-

ния, имеющем разные мировоззренческие основания 

(позиции), с «узкими», конкретными возможностями 

проявления детерминации со стороны научно-методи-

ческого, собственно, учебного текста [20; 22]. 

Текст как единица управления познавательно-

герменевтическим процессом включает те важные мо-

менты, которые делают его убедительным, целесооб-

разным, читабельным. Это тот ряд характеристик, ко-

торые подразумевают протекание познавательно-

герменевтического процесса, его ход и результаты. 

Социокультурная языковая практика применения 

текстов заключает в себе не только понимание природы 

учебных, научно-методических текстов и реализуемой 

связи «текст – образование – обучение – мышление – 

педагогические образовательные стили – стили мыш-

ления и изложения», но и особенности природы, кон-

кретики этих текстов.  

Говоря о научно-методическом тексте, следует от-

метить его «дихотомичность», он имеет и не имеет оп-

ределенных границ, он закончен и не закончен, так как 

он одновременно констативен (констатация положений 

в логико-языковом выражении – языке формул, слов, 

стилистике) и открыто вопросителен (задает режимы 

поиска, дополнения, расширения его как текстового 

материала). Специфика точности, определенности, 

расширения определяется особенностями языка науки 

(дисциплины). Математический язык иначе, по сравне-

нию с другими естественнонаучными языками, с фило-

логическими науками, задает область расширений, сво-

бодных интерпретаций и дополнений [17; 18]. 

Научно-методический текст определен своей внут-

ренней формой – это заданность, отслеживание в логи-

ке и в конкретном материале темы и проблем; языки 

науки проникают в методический текст в преобразо-

ванном виде в том операциональном качестве, которое 

дает возможность иметь разные мыслительные процес-

сы: понимание, вхождение, развертывание логического 

образа, при всем при этом происходит уточнение се-

мантических, смысловых, денотативных границ и со-

держания вопросов.  

В природе научно-методического текста должны 

быть: 1) особая организованность материала, предпола-

гающая в подготовленном по теме материале степени 

субъектной свободы (авторства, выраженного в стиле, 

композиционности материала), т. е. должна быть пред-

ставлена возрастающая роль субъективного видения, 

подхода; 2) высокая степень точности (признак научно-

сти), которая становится методическим показателем  

и основой написания методик [19; 23].  

В научно-методическом тексте присутствуют два 

факторных момента: так как он создается и пишется 

для взаимопонимания, предполагается факт взаимодей-

ствия субъектов (преподаватель – учащийся, читатель), 

одновременно он строится на базе проблемных изла-

гаемых тем. Следовательно, данный текст включает  

в себя и описание, изложение истинных положений,  

и то, как они должны быть представлены, распределе-

ны, т. е. должны выступать как нормы. Утверждения  

и требования взаимосвязаны учебно-научной познава-

тельной целью. Понимание может быть достигнуто 

лишь за счет взаимосвязи семантических истинных по-

казателей утверждений и стилистических операцио-

нально-нормативных приемов, требований. 

Работая с научно-методическим текстом, субъект 

стремится к пониманию, а те, кто стремится к пони-

манию и к постижению истины, подчиняют себя вла-

сти языка.  

Мы подчеркиваем, что язык по своей онтологиче-

ской, гносеологической и коммуникативной роли вы-

ступает главным и «первостепенным» интегратором  

в пространстве когнитивности. «Понятийно-языковое 

своеобразие» языка науки должно быть понято и ос-

воено в технологиях герменевтики (интерпретации)  

и логики на образовательной ступени. Вся работа в языке 

сочетает в себе интегративный и дифференцированный 

планы работы с понятиями и смыслами [2; 14; 26; 27].  

В социальном, цивилизационном развитии всегда 

представлена одна тенденция – как увидеть развитие  

в сложном процессе совершенствования своей когни-

тивной силы или мощи. В этой связи уже все концеп-

ции, описывающие особенности познания человека или 

особенности науки, образования, естественно, превра-

щаются в социальные концепции с когнитивной исто-

рией. Общество совершенствует себя когнитивно, зна-

чит, общество развивает, совершенствует когнитивные 

практики, которые очень различны и по-своему описы-

ваются в разных теориях. Для нас важным будет по-

смотреть на когнитивные практики через несколько 

ракурсов: как формируется когнитивная практика (оп-

ределенный ее вид, нас будут интересовать наука и об-

разование); какова социальная ценность и специфика 

когнитивной практики; каково взаимодействие когни-

тивных практик; наконец, каковы конкретные формы, 
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механизмы, составляющие эту когнитивную практику, 

или каковы устройства и особенности в когнитивных 

сферах (науке и образовании) с точки зрения их функ-

ционирования, включая определенный проблемный 

ряд [15–17]. 

В когнитивной практике науки мы видим ряд клю-

чевых концепций, в которых, на наш взгляд, конечно, 

представлены конвенциональные позиции: 1) как соз-

дать, сформировать и закрепить понятия, подход; 2) как 

от понятий перейти к формированию общенаучного 

мнения, который бы закрепил его как теорию; 3) как 

оценить роль языка как когнитивного и конвенцио-

нального инструмента в реальной смене научных дис-

курсов и парадигм [10; 11; 18]. 

Важным является исследовать особенности функ-

ционирования научного знания и его развития в преде-

лах научной когнитивной практики и образовательно-

научной когнитивной практики и обозначить, в чем 

здесь свои различия и в чем объединяющее начало. 

В когнитивистике есть свои когнитивные базисы: 

наука развивается через процедуры «экспликации тер-

мина» (К. Гемпель, Э. Нагель). Стандартом оценки  

в науке являются критерии для экспликации научного 

(когнитивного) термина. Все это развертывается на базе 

исторического развития науки. Это говорит о том, что у 

науки есть свои социокультурные и исторические усло-

вия, из которых она не может «выпасть». 

Когнитивные практики всегда «растворены в куль-

туре», т. е. онтологически изначально не имеют инсти-

туционализации и, как правило, интегрированы в по-

вседневную, утилитарную деятельность. Поэтому  

в этой своей «первоначальности» они относятся  

к «обыденному», а не профессиональному оперирова-

нию знаниями [3; 14; 15].  

Само «обыденное» познание и его результат много-

значны. Одно из них – представление о вещах на уров-

не житейского сознания, житейской мудрости, интуи-

ции. «Естественным местом его является чувственная 

жизнь человека, рассудок, здесь возможны заблужде-

ния, они «самодостаточны» для эмпирической ориента-

ции в мире [14; 17]. Другим познанием являются рассу-

дочные суждения и критическое отношение к ним, 

здесь нет системозаданных когнитивных усилий по их 

коррекции. Это выражено в побудительных когнитив-

ных мотивах и результатах, которые могут привести  

к написанию эксплицитных текстов.  

Важной функциональной формой когнитивной 

практики выступает формирование профессионального 

знания применительно к наукам и образованию, когда  

в нем формируются дисциплинарные практики – прак-

тики освоения содержания дисциплин и предметов  

в терминологическом, проблемно выраженном форма-

те. Они аккумулирует в себе интеллектуальный потен-

циал образования и науки, позволяют поддерживать 

жизнеспособность интеллектуальных общений, дискур-

сов. Сами предметно-профессиональные знания явля-

ются как устойчивыми, так и изменчивыми, по сути, 

своей когнитивной задаче. 

В части креативных когнитивных практик важное 

значение имеет как сложившаяся, апробированная 

культура организации образования и научного поиска, 

так и модернизация этих практик-подходов. Кроме то-

го, вокруг образования и науки складывается опреде-

ленная субкультура, технологии работ и режимов. При 

этом всем фундаментальным остается «практика освое-

ния теоретического, аналитического языка», полного  

и достаточного набора терминов, понятий, эмпирии 

фактов и точности проблематизаций [22; 24; 27]. 

Конечно, когнитивная практика предполагает нали-

чие эрудиции. Но, обладая эрудицией, важным является 

«выращивание» самостоятельности мышления. Оно 

является ценностным критерием, подчеркивающим 

силу образовательной подготовки и способности к на-

учным прорывам. Наряду с этим, как ранее говорилось, 

в этих когнитивных практиках важна опора на конвен-

циональные механизмы, подкрепляющие формирова-

ние, подготовку и реализацию способностей и усилий 

самих субъектов этих практик и процессов.  

Важно также иметь в виду дискурсивные практики, 

которые развертываются на предметных «дискурсив-

ных площадках». Научный, образовательный дискурс – 

важная часть работы в сферах науки и образования. 

Есть проблема развития и апробирования идей, про-

блем, проектов в рамках того или иного дискурса. Вся-

кий текст, в том числе научный, требует определенного 

языка и формата, что также является, собственно, при-

мером когнитивной практики как в индивидуализиро-

ванном, так и в интерсубъективном, социокультурном 

смысле и измерении. В нем (тексте) зачастую содер-

жатся разные детализации, подробности, фактуальная 

информация [28; 29]. 

Однако не всякое дискурсивное содержание мо-

жет быть встроено в научно-поисковый и образова-

тельный контекст. В рамках него необходимо обес-

печить доказательность изложения и систематич-

ность аргументации, использовать полноценные экс-

пликации. В когнитивной практике также важна объ-

ективная целесообразность – то, что может иметь 

возможность быть понятым и развиваться далее  

в условиях интерсубъективных практик образования 

и науки. Существование когнитивной практики тре-

бует специфичного для этой практики дискурса  

и требует осознания его полноценности. 

Сегодня возможности к запуску интерсубъективно-

го дискурса, как в сфере науки, так и образования, ка-

чественно меняются и «по-новому» открываются бла-

годаря интернет-технологиям [14–16; 28; 23; 24]. Ин-

тернет создает и позволяет «заинтересованно» со своим 

предметным языком, набором проблем и другого соз-

давать единое информационное пространство и прове-

рять «степени конвенциональности» в отношении кон-

кретных решений, освоений как в науке, так и в образо-

вании. Он фактически создает новые возможности 

сформировать «конвенционалы» как точки опоры  

в этих актуально функционирующих когнитивных сфе-

рах (науке и образовании).  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Андреев А. Знание или концепции? // Высшее обра-

зование в России. 2005. № 2. С. 3–11. 

2. Гершунский Б.С. Философия образования для  

ХХI века (В поисках практико-ориентированных 

образовательных концепций). М.: Совершенство, 

1998. 609 с. 

3. Зинченко В.П. Живое знание. Самара: Самарск. гос. 

пед. ун-т, 1998. 213 с. 

Вектор науки ТГУ. 2015. № 2 (32-1) 141



Н.Ф. Шаров   «Научное знание как организующий и методический фактор…» 

 

4. Байденко В.И. Компетентностный подход к проек-

тированию государственных образовательных стан-

дартов высшего профессионального образования 

(методологические и методические вопросы). М.: 

Исследовательский центр проблем качества подго-

товки специалистов, 2005. 114 с. 

5. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: 

Прогресс, 1994. 616 с. 

6. Божович Е.Д. Развитие языковой компетенции 

школьников: проблемы и подходы // Вопросы пси-

хологии. 1997. № 1. C. 33–44.  

7. Болонский процесс: середина пути / под ред.  

В.И. Байденко. М.: Исследовательский центр про-

блем качества подготовки специалистов, 2005. 379 с.  

8. Борн М. Физика в жизни моего поколения. М.: 

Иностр. лит., 1963. 535 с. 

9. Бродель Ф. Грамматика цивилизации. М.: Весь мир, 

2009. 552 с.  

10. Гессен С.И. Основы педагогики: введение в при-

кладную философию. М.: Школа-Пресс, 1995. 447 с.  

11. Болотов В.А., Зимняя И.А. Ключевые компетенции – 

новая парадигма результата образования // Высшее 

образование сегодня. 2003. № 5. С. 34–42. 

12. Зубков Н.Н. Диалог о диалоге // Мировое 

древо=Arbor mundi. 1992. № 1. С. 33–40.  

13. Ивин А.А. Основы теории аргументации. М.: Вла-

дос, 1997. 352 с. 

14. Когнитивное обучение: современное состояние  

и перспективы / под ред. Т. Галкиной, Э. Лоарерф. 

М.: Институт психологии РАН, 1997. 295 с.  

15. Ладыжец Н.С. Философия и практика университет-

ского образования. Ижевск: Изд-во Удмурт. ун-та, 

1995. 254 с. 

16. Микешина Л.А. Философия познания. Проблемы 

эпистемологии гуманитарного знания. М.: Канон+, 

2009. 560 с.  

17. Философия образования для ХХI века / под ред. Б.Н. 

Бессонова. М.: Логос, 1992. 208 с. 

18. Философия образования / отв. ред. А.Н. Кочергин. 

М.: Фонд «Новое тысячелетие», 1996. 288 с. 

19. Шаров Н.Ф. Образование: ресурсы развития высшей 

школы // Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева. Серия: Философия. 2002. № 3.  

С. 187–191. 

20. Шаров Н.Ф. Компетенция в аспекте гуманитарного 

образования, ее роли, позиции, ожидания // Пробле-

мы университетского образования. Компетентност-

ный подход. Т. 1. Тольятти: ТГУ, 2009. С. 361–366. 

21. Шаров Н.Ф. Проявленность интерсубъективного: 

природа форм и функционала // Вектор науки Толь-

яттинского государственного университета. 2010. 

№ 4. С. 166–169.  

22. Шаров Н.Ф. Природа герменевтического метода: 

современные особенности и проявления // Текст: 

филологический, социокультурный и региональный 

аспект: IV Междунар. науч. конф. Тольятти: ТГУ, 

2011. С. 127–132.  

23. Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методоло-

гия. М.: Шк. культур. политики, 1997. 642 с.  

24. Landesman Cr. An Introduction to Epistemology. Ox-

ford: Blacrwell, 1997. 156 p.  

25. Quine W.V.O. Ontological relativity and other essays. 

New York: Columbia University Press, 1969. 165 p.  

26. Radford J., Burton A. Thinking: Its Nature and Devel-

opment. London: Wiley, 1974. 440 p.  

27. Samuelson W.S., Markovitz F.A. An introduction to 

philosophy in education. New York: Philosophical li-

brary, 1987. 190 p. 

28. Степин В.С. Философия науки. М.: Гардарики, 2007. 

383 c.  

29. Фейнман Р. Характер физических законов. М.: Мир, 

1968. 232 с. 

 

REFERENCES 

1. Andreev A.Knowledge or concept? Visshee obrazovanie 

v Rossii, 2005, no. 2, pp. 3–11. 

2. Gershunsky B.S. Filosofiya obrazovaniya dlya XXI veka 

(V poiskakh praktiko-orientirovannikh obrazovatelnikh 

kontseptsiy) [Philosophy of education for the 21st centu-

ry (In search of practice-oriented educational con-

cepts)]. Moscow, Sovershenstvo publ., 1998, 609 p. 

3. Zinchenko V.P. Zhivoe znanie [Living knowledge]. Sa-

mara, Samarsky gos. ped. universitet publ., 1998, 213 p. 

4. Baydenko V.I. Kompetentnostniy podkhod  

k proektirovaniyu gosudarstvennikh obrazovatelnikh 

standartov visshego professionalnogo obrazovaniya 

(metodologicheskie i metodicheskie voprosi) [Compe-

tence-based approach to designing of the state educa-

tional standards of higher vocational education (meth-

odological and methodical issues)]. Moscow, 

Issledovatelsky tsentr problem kachestva podgotovki 

spetsialistov publ., 2005, 114 p. 

5. Bart R. Izbrannie raboti: Semiotika. Poetika [Selected 

works: Semiotics. Poetics]. Moscow, Progress publ., 

1994, 616 p. 

6. Bozhovich E.D. Development of students’ linguistic 

competence: challenges and approaches. Voprosy 

psikhologii, 1997, no. 1, pp. 33–44.  

7. Baydenko V.I., ed. Bolonsky protsess: seredina puti 

[Bologna process: midway]. Moscow, Issledovatelsky 

tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov publ., 

2005, 379 p.  

8. Born M. Fizika v zhizni moego pokoleniya [Physics in 

lives of my generation]. Moscow, Inostrannaya litera-

ture publ., 1963, 535 p. 

9. Braudel F. Grammatika tsivilizatsii [La Grammaire Des 

Cevilisations]. Moscow, Ves’ mir publ., 2009, 552 p.  

10. Gessen S.I. Osnovy pedagogiki: vvedenie v prikladnuyu 

filosofiyu [Basics of pedagogy: introduction to applied 

philosophy]. Moscow, Shkola-Press publ., 1995, 447 p.  

11. Bolotov V.A., Zimnyaya I.A. Key competences – a new 

paradigm of educational results. Visshee obrazovanie 

segodnya, 2003, no. 5, pp. 34–42. 

12. Zubkov N.N. Dialogue concerning dialogue. Arbor 

mundi, 1992, no. 1, pp. 33–40.  

13. Ivin A.A. Osnovy teorii argumentatsii [Fundamentals of 

the theory of argumentation]. Moscow, Vlados publ., 

1997, 352 p. 

14. Galkina T., Loarer E., eds. Kognitivnoe obuchenie: 

sovremennoe sostoyanie i perspektivy [Cognitive train-

ing: current state and prospects]. Moscow, Institut 

psikhologii RAN publ., 1997, 295 p.  

15. Ladyzhets N.S. Filosofiya i praktika universitetskogo 

obrazovaniya [Philosophy and practice of university ed-

ucation]. Izhevsk, Udmurtsky iniversitet publ., 1995, 

254 p. 

142 Вектор науки ТГУ. 2015. № 2 (32-1)



Н.Ф. Шаров   «Научное знание как организующий и методический фактор…» 

 

16. Mikeshina L.A. Filosofiya poznaniya. Problemy 

epistemologii gumanitarnogo znaniya [The philosophy 

of knowledge. The problems of epistemology of  

the humanities]. Moscow, Kanon+ publ., 2009, 560 p.  

17. Bessonov B.N., ed. Filosofiya obrazovaniya dlya  

XXI veka [Philosophy of education for XXI century]. 

Moscow, Logos publ., 1992, 208 p. 

18. Kochergin A.N., ed. Filosofiya obrazovaniya [Philoso-

phy of education]. Moscow, Fond “Novoe 

tysyacheletie” publ., 1996, 288 p. 

19. Sharov N.F. Education: higher education develop-

ment resources. Vestnik Volzhskogo universiteta  

im. V.N. Tatishcheva. Seriya Filosofiya, 2002, no. 3,  

pp. 187–191. 

20. Sharov N.F. Competence in the aspect of liberal education, 

its role, position, expectations. Problemy universitetskogo 

obrazovaniya. Kompetentnostniy podkhod. Tolyatti, TGU 

publ., 2009, vol. 1, pp. 361–366. 

21. Sharov N.F. Manifestations intersubjective: nature and 

forms of functional. Vektor nauki Tolyattinskogo 

gosudarstvennogo universiteta, 2010, no. 4, pp. 166–169.  

22. Sharov N.F. Source of hermeneutical method: cur-

rent features and manifestations . Materialy  

IV mezhdunar. nauch. konf. “Tekst: filologichesky, 

sotsiokulturniy i regionalniy aspect”. Tolyatti, TGU, 

2011, pp. 127–132.  

23. Shchedrovitsky G.P. Filosofiya. Nauka. Metodologiya 

[Philosophy. Science. Methodology]. Moscow, Shkola 

kulturnoy politiki publ., 1997, 642 p.  

24. Landesman Cr. An Introduction to Epistemology. Ox-

ford, Blacrwell, 1997, 156 p.  

25. Quine W.V.O. Ontological relativity and other essays. 

New York: Columbia University Press, 1969. 165 p.  

26. Radford J., Burton A. Thinking: Its Nature and Devel-

opment. London, Wiley, 1974, 440 p.  

27. Samuelson W.S., Markovitz F.A. An introduction to 

philosophy in education. New York, Philosophical li-

brary, 1987, 190 p. 

28. Stepin V.S. Filosofiya nauki [Philosophy of science]. 

Moscow, Gardariki publ., 2007, 383 p.  

29. Feynman R. Kharakter fizicheskikh zakonov [The char-

acter of physical law]. Moscow, Mir publ., 1968, 232 p. 

 

SCIENTIFIC KNOWLEDGE AS AN ORGANIZING AND METHODOLOGICAL SUPPORT FACTOR  

OF EDUCATIONAL PROCESSES 

© 2015 

N.F. Sharov, Doctor of Philosophy, Associate Professor, Professor of the department «History and Philosophy» 

Togliatti State University, Togliatti (Russia) 

 

Keywords: scientific knowledge as a factor of the educational process; scientific and methodological text; scientific 

discourse; a system of scientific terms. 

Abstract: The article examines the characteristics of knowledge as a complex entity. It emphasizes the link between 

scientific knowledge and the whole sophisticated process of working with knowledge as a multifunctional phenomenon. 

The author analyzes opportunities of the knowledge and the requirements for it; considers various aspects and specifics of 

work with texts in science and education; draws attention to the peculiarities of their vision, understanding and application; 

shows their methodical and methodological instrumentality. Orientation base of the knowledge includes scientific and 

methodological features expressed through the actions of a writer (speaker) and a reader (listener) who studies the problem 

(topic). Practical influence depends on the sequence and completeness of implementation of what is presented in the scien-

tific and methodological variant of the orientation base of knowledge expressed in the scientific and methodological text, 

through desobjectivation of the text and at the same time its internalization by the student (students). 

Methodological support and ensuring is an integral and complex requirement of the development, both educational 

process and programming factor of development of education at its all levels. As a social and cultural process, education is 

represented in a transfer model of communication. The cognitive nature of education can not function and express itself 

without taking into account the subject-subject relation, cooperation in training activity. Educational and cognitive activity 

as cultural-educational activity proves that education, especially science education, creates value of cultural order, both in 

its results, and in the acts of cognitive educational attitude where the role and nature of the scientific and methodological 

text is presented. The society develops itself cognitively, therefore, develops and improves cognitive practices that are de-

scribed in different theories. The article considers the cognitive practices in several scopes: formation of cognitive practic-

es (we are interested in science and education); social value and specific cognitive practices; interaction of cognitive prac-

tices; and finally, particular forms, mechanisms that make up the cognitive practice, organization and peculiarities of func-

tioning in cognitive areas (science, education). 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу формирования методической компетентности преподавателя 

вуза в рамках использования дистанционной образовательной технологии и внедрения инноваций в учебный про-

цесс. Глобальное реформирование отечественной системы образования страны сопровождается масштабным вне-

дрением современных образовательных технологий, применение которых невозможно без компетентностных на-

учно-педагогических работников, способных адаптировать привычные методики обучения к новым условиям ин-

теграции образовательных систем. В работе представлены теоретические исследования относительно развития 

трактовки понятия «методическая компетентность», предпринята попытка уточнения структуры методической 

компетентности на основе компонентного анализа, определена взаимосвязь видов методической деятельности  

и компонентов методической компетентности, показано влияние методической деятельности на формирование 

методической компетентности преподавателя вуза. В данном контексте предлагается выделение в структуре мето-

дической компетентности инновационного компонента в качестве самостоятельного. В статье выявляется связь 

между методически грамотно выстроенной траекторией обучения студентов и успешным использованием дистан-

ционных образовательных технологий, внедрением инноваций в учебный процесс, что закладывает основы обес-

печения инновационной мобильности студентов. В работе также рассматривается необходимость наличия сфор-

мированной методической компетентности научно-педагогических работников, способствующей интеграции нау-

ки и образования и являющейся одним из главных показателей качества образования. Основное внимание уделя-

ется проблеме формирования методической компетентности преподавателя вуза при выполнении им разных видов 

методической деятельности, говорится о нерешенности данной проблемы и в связи с этим представляющей ог-

ромный интерес для дальнейшего изучения. 

 

Социально ориентированные приоритеты, иннова-

ционная направленность и компетентностный подход 

являются лейтмотивом в непрерывной модернизации 

современной системы образования. Внедрение иннова-

ций подразумевает наличие научно-педагогических 

работников, обладающих профессионально-педагоги-

ческой компетентностью и умеющих обеспечить кон-

курентоспособность организации. В связи с этим пре-

подавателю высшей школы необходимо непрерывно 

совершенствовать профессионально-педагогическую 

компетентность в сфере использования последних дос-

тижений науки и техники. В качестве локального кри-

терия оценки научно-педагогического потенциала каж-

дого вуза должны выступать: компетентность, кон-

курентоспособность и инновационная мобильность.  

В данном контексте остро встает вопрос наличия мето-

дической компетентности преподавателя вуза, а также 

особенностей ее развития.  

На протяжении многих десятилетий ученые прово-

дят исследования и выдвигают разные точки зрения 

относительно разграничения понятий «компетент-

ность» и «компетенция». Специалисты разных направ-

лений (лингвисты, педагоги, психологи, инженеры, ма-

тематики, химики и др.) пытаются сформулировать 

системно-целостные подходы к определению профес-

сиональной компетентности, в частности методиче-

ской, ее видам и составляющим. Изучением профес-

сионально-педагогической компетентности занимались 

такие ученые, как В.П. Беспалько [1], Н.В. Бордовская 

[2], А.Н. Дахин [3], В.А. Демин [4], Л.В. Занина [5], 

И.А. Зимняя [6], А.К. Маркова [7], И.Ю. Махова [8], 

В.П. Топоровский [9], А.В. Хуторской [10], Г.П. Щед-

ровицкий [11], Дж. Равен [12], В. Вестера [13] и др. Ин-

терес исследователей к данной проблеме обусловлен 

отсутствием общепринятого определения понятия 

«компетентность», единой структуры методической 

компетентности.  

Цель статьи заключается в исследовании существую-

щих трактовок подходов к понятию и структуре методи-

ческой компетентности и выявлению особенностей ее 

формирования в свете использования дистанционной об-

разовательной технологии и внедрения инноваций. 

При обращении к научным источникам встречаются 

разные дополняющие друг друга трактовки определе-

ния понятия «компетентность».  

Дж. Равен, говоря о компетентности, определяет ее 

в качестве состава независимых компонентов, относя-

щихся к разным сферам и представляющих «мотивиро-

ванные способности» [14, с. 253–258]. Так, например, 

он приводит в качестве видов компетентности «готов-

ность использовать новые идеи и инновации для дос-

тижения цели», «знание того, как использовать иннова-

ции» [14, с. 281–296]. В компетентностном подходе  

Дж. Равена к определению понятия «компетентность»  

и ее видов просматривается «прообраз» использования 

методической компетентности при внедрении иннова-

ционных технологий. При описании видов компетент-

ности ученый использует такие слова, как «знание», 

«готовность», «способность». 

В сфере акмеологического подхода Н.В. Кузьмина 

внесла значительный вклад в исследование педагогиче-

ской деятельности и в качестве одного из видов про-

фессиональной компетентности выделила методиче-

скую компетентность как «область способов формиро-

вания знаний, умений у учащихся» [15, с. 90].  

В рамках личностно-развивающего подхода Л.М. Ми-

тина педагогическую компетентность определяет как 

«гармоничное сочетание знания предмета, методики  
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и дидактики преподавания, умений и навыков (культу-

ры) педагогического общения, а также приемов  

и средств саморазвития, самосовершенствования, само-

реализации» [16, с. 75]. Методическая составляющая у 

Л.М. Митиной более узкое понятие и входит в состав 

педагогической компетентности. 

С точки зрения деятельностного подхода И.А. Зимняя 

осуществила детальный анализ истории развития понятий 

«компетентность», «компетенция», обозначила три этапа 

становления данных понятий в современной науке и на 

основании полученных выводов среди «компетенций, 

относящихся к деятельности человека», выделила «компе-

тенции информационных технологий» [17].  

Приведенные определения свидетельствуют о том, 

что большинство ученых выделяют в качестве отдель-

ного вида профессиональной компетентности методи-

ческую компетентность и рассматривают ее в более 

узком направлении, нежели базовое понятие компе-

тентности.  

Нам импонирует определение понятия «методиче-

ская компетентность», представленное Н.В. Солововой, 

которая определяет ее как «интегративную характери-

стику личности, отражающую системный уровень вла-

дения методическими знаниями, умениями диагности-

ровать результаты достижения цели обучения, проек-

тировать методики и технологии обучения, осваивать 

инновационные технологии, отбирать инновационное 

содержание обучения, проводить мониторинг результа-

тов обучения и качества образовательной деятельно-

сти» [18 , с. 212]. 

В настоящее время существует большое количество 

подходов к структуре методической компетентности. 

Так, Н.В. Соловова в статье «Методическая компетент-

ность преподавателя вуза» приводит подробную струк-

туру методической компетентности и выделяет пять ее 

компонентов, среди которых: «ценностно-мотиваци-

онный, когнитивный, технологический, рефлексивный, 

оценочный» [19, с. 55]. 

Ученые И.Ф. Игропуло и А.В. Уманская в работе 

«Структура методической деятельности преподавателя 

вуза при переходе к новым образовательным стандар-

там», описывая компоненты методической компетент-

ности, выделяют дополнительно функционально-

деятельностный компонент [20, с. 158–162]. 

В статье предпримем попытку уточнить виды ком-

понентов методической компетентности, предложен-

ные Н.В. Солововой, И.Ф. Игропуло, А.В. Уманской,  

и представим их в связи с использованием дистанцион-

ной образовательной технологии. На наш взгляд,  

в структуру методической компетентности необходимо 

ввести ценностно-мотивационный, когнитивный, функ-

ционально-деятельностный, рефлексивный, экспертно-

оценочный и инновационный компоненты.  

Ценностно-мотивационный компонент предполага-

ет наличие у преподавателя так называемого ценност-

ного мотива, осознание необходимости осуществления 

методической деятельности в конкретной пространст-

венно-временной ситуации, в частности, при использо-

вании дистанционной образовательной технологии. 

Данный компонент формируется при осуществлении 

преподавателем всех видов методической деятельности 

(учебно-методической, научно-методической, органи-

зационно-методической, экспертно-методической и ин-

новационно-методической) и подразумевает: изучение 

научной, методической и нормативной литературы для 

подготовки к проектированию электронных учебно-

методических материалов; актуализацию и разработку 

электронных учебно-методических материалов; работу 

в системе дистанционного обучения и т. д. 

Когнитивный компонент заключается в совокупно-

сти знаний о методах, приемах, правилах и принципах 

обучения частной дидактики и их применении и фор-

мируется при осуществлении учебно-методической  

и научно-методической деятельности: разработка рабо-

чих программ дисциплин; разработка компонентов ос-

новных образовательных программ высшего образова-

ния третьего поколения; использование методологии 

при проектировании электронных учебно-методичес-

ких материалов (теоретических, практических, кон-

трольно-измерительных и др.) для учебно-методичес-

ких комплексов дисциплины; применение методологии 

в преподавании дисциплины; подготовка содержания 

научно-методических докладов для выступлений на 

методических мероприятиях. 

Функционально-деятельностный компонент заклю-

чается в умении осуществлять прогнозирование хода 

изучения материала, проектирование и конструирова-

ние учебного процесса и формируется при осуществле-

нии учебно-методической деятельности при проектиро-

вании: содержания и общей структуры дистанционного 

курса; теоретических, практических, контрольно-

измерительных материалов; информации для создания 

видео; самостоятельной работы студентов;  инструкций 

по использованию учебно-методических материалов 

курса; инструкций по подготовке и проведению теку-

щего контроля и промежуточной аттестации и др. 

Рефлексивный компонент заключается в способно-

сти преподавателя проводить анализ и оценку собст-

венной методической деятельности, непрерывно со-

вершенствовать методическое мастерство. В большей 

мере рефлексивный компонент формируется при вы-

полнении организационно-методической деятельности: 

участие в заседаниях научно-методического совета 

университета, его профильных секциях; участие в ме-

тодических семинарах, методических комиссиях, науч-

но-методических конференциях; участие в конкурсах 

учебно-методических работ, профессионального мас-

терства и т. д.; участие во внутренней и внешней мо-

бильности преподавателей; прохождение курсов повы-

шения квалификации; формирование отчетной доку-

ментации, содержащей результаты методической дея-

тельности. 

Экспертно-оценочный компонент заключается в спо-

собности осуществлять экспертизу и контроль качества 

образования студентов. Он проявляется в экспертно-

оценочной деятельности: оценка результатов текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации сту-

дентов (на основе отчетов о прохождении тестирова-

ния, экспертизы выпускных квалификационных работ  

в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и т. д.); экспертиза дис-

танционных учебно-методических материалов других 

преподавателей (подготовка отзывов, рецензий); прове-

дение мониторинга электронных учебно-методических 

материалов; участие в качестве эксперта в конкурсах 

учебно-методических работ, профессионального мас-

терства и др.; проведение мониторинга компонентов 
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основных образовательных программ высшего образо-

вания третьего поколения. 

Инновационный компонент заключается в умении 

своевременно инициировать инновации и использовать 

их в учебном процессе. Данный компонент формирует-

ся при выполнении преподавателем учебно-методичес-

кой деятельности, научно-методической и инновацион-

но-методической деятельности при использовании  

и внедрении: передового педагогического опыта в рам-

ках специальной дисциплины (например, использова-

ние популярной модульной организации учебного ма-

териала); инновационных методов и средств обучения 

(использование обучения в сотрудничестве, метода 

проектов, исследовательского или проблемного мето-

дов обучения, а также учет возможности изучения сту-

дентами учебно-методических материалов на планше-

тах, смартфонах и др.); современных образовательных 

технологий, в том числе дистанционной образователь-

ной технологии.  

При наличии сформированного инновационного 

компонента методической компетентности преподава-

телю открывается доступный и эффективный путь 

улучшения качества образования, он имеет возмож-

ность мобильного управления учебным процессом  

и свободного проектирования траектории обучения 

студентов и совершенствования развития собственного 

методического маршрута.  

Таким образом, формирование методической компе-

тентности преподавателя вуза осуществляется при вы-

полнении методической деятельности, особенности ее 

формирования проявляются в конкретных методических 

действиях и полностью зависят от выбора преподавате-

ля. Выделенные компоненты, являющиеся неотъемлемой 

частью методической компетентности преподавателя 

вуза, в условиях внедрения инноваций влияют на разви-

тие у студентов способности мобильно адаптироваться  

и эффективно добиваться быстрых результатов в обуче-

нии, соответствующих требованиям работодателя,  

а в условиях интеграции образовательных систем спо-

собствуют развитию трудового потенциала с помощью 

созданной призмы общих сопоставимых профессио-

нальных компетенций и критериев оценки. 

Анализ научных работ позволяет сделать вывод, что 

формирование совокупности компонентов методиче-

ской компетентности является важной задачей высшей 

школы, от решения которой зависит выполнение глав-

ной миссии образования и развития страны, и поэтому 

требует дальнейшего изучения.  
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Abstract: This article covers the issue of formation of method competence of a university teacher in the frames of use 

of distance educational technology and introduction of innovations into educational process. Global reforming of Russian 

national educational system is accompanied by the large-scale introduction of modern educational technologies, the appli-

cation of which is impossible without competent academic staff able to adapt traditional methods of teaching to the new 

conditions of the educational systems integration. The article presents the theoretical study relative to the development of 

interpretation of the “method competence” notion, makes an effort to improve the structure of method competence basing 

on the competence analysis. The author identified the interrelation of the types of methodological activities and the meth-

odological competence elements, showed the influence of methodological activity on the formation of methods compe-

tence of a university teacher. In this context, it is offered to specify within the method competence structure the innovative 

component to be an independent. The article shows the relation between the methodically proper organized educational 

courses and the successful application of the distance educational technologies, introduction of the innovations into  

the educational process that builds up the ensuring of the innovative mobility of the students. The article considers the ne-

cessity of having formed method competence of the academic staff, which encourages the integration of science and edu-

cation and is one of the key indicators of the education quality. The author concentrates on the issue of formation of  

the method competence of a university teacher when he/she carries out different types of methodological activity, and 

notes that this problem is not resolved yet and, in this connection, it is greatly attractive for further study. 
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Аннотация: В статье исследованы научные позиции в контексте психолого-педагогических исследований,  

в которых трактуется способность осознавать явления речевой действительности во взаимосвязи с представле-

ниями об эмоциональном состоянии у детей дошкольного возраста. Рассмотрены вопросы формирования эмоцио-

нальных представлений, способности и овладение вербализацией у детей дошкольного возраста. Задаются основ-

ные позиции и условия формирования лексики, используемой ребенком, в которой отражена сфера эмоций, ста-

вится проблема изучения закономерностей приобретения этих значений, механизмов их развития. Определены 

характеристики, составляющие психологическую структуру слова, его семантическое строение. В статье рассмат-

риваются вопросы, определяющие место и роль эмоциональных процессов в смысловых образованиях ребенка, 

осознание которых происходит в форме обозначений, являющихся результатом вербальной деятельности. В связи 

с этим автор подчеркивает влияние эмоциональных процессов на формирование осмысленного отношения ребен-

ка к слову. В результате исследования сделан вывод о том, что эмоции, а соответственно, и словарь эмоций детей 

дошкольного возраста развиваются в деятельности и зависят от содержания и структуры этой деятельности. От-

мечается, что структурные компоненты деятельности оказывают непосредственное влияние на возникновение 

переживаний дошкольника, определяют мотивы и цели, формирующие эмоциональные представления. Сделаны 

выводы о том, что формирование вербализации связано с усвоением слова только тогда, когда у ребенка есть 

представления о предметах и явлениях, их обозначаемых. 

 

Эмоции сопровождают любую деятельность, в том 

числе и речевую. В процессе речевой деятельности че-

ловек каждый раз переживает создание даже знакомой 

фразы заново; это позволяет ему чувствовать, что эта 

фраза есть порождение его мозга, его артикуляторных 

органов. По выражению П.М. Якобсона, «без опыта 

эмоциональных переживаний нельзя стать всесторонне 

развитой личностью» [1, с. 28]. Таким образом, наблю-

дается определенная взаимосвязь между эмоциями  

и словом: с одной стороны, именно слово помогает че-

ловеку осознать свои эмоции и переживания, с другой – 

эмоциональные процессы делают речь осознаваемой  

и оказывают влияние на ее понимание другим челове-

ком. Цель данной статьи – осуществить теоретический 

анализ проблемы исследования способности осознавать 

явления речевой действительности во взаимосвязи  

с представлениями об эмоциональном состоянии у де-

тей дошкольного возраста.  

Определяя особенности психологической природы 

речи, мы исходили из основных теоретических прин-

ципов, установленных и развиваемых в отечественной 

психологии и педагогике (Л.С. Выготский [2], А.В. За-

порожец [3], А.Р. Лурия, А.А. Леонтьев [4], А.Н. Леон-

тьев [6] и др.). В них дано теоретическое обоснование 

структуры слова, его функций, подробно описано раз-

витие значения слова в онтогенезе. Основной единицей 

речи является слово, которое характеризуется предмет-

ной отнесенностью и имеет значение, т. е. является но-

сителем обобщения. Именно эти характеристики и со-

ставляют психологическую структуру слова, его семан-

тическое строение. Слово обозначает предмет, качест-

во, действие или отношение. В психологии эту функ-

цию слова вслед за Л.С. Выготским обозначают как 

предметную отнесенность [3, с. 258, 259]. В результате 

мир человека удваивается и включает непосредственно 

воспринимаемые предметы и мир образов объектов, 

отношений и качеств, которые обозначаются словами. 

Человек может произвольно вызывать эти образы неза-

висимо от их реального наличия и может произвольно 

управлять этим вторым миром. Это денотативная, но-

минативная сторона значения слова [2–5]. 

Л.С. Выготский сформулировал положение о том, 

что значения слов развиваются как по своему строе-

нию, так и по той системе психологических процессов, 

которые лежат в его основе. Он сделал выводы о смы-

словом и системном развитии значения слова. Под 

смысловым значением Л.С. Выготский понимал тот 

факт, что в процессе развития ребенка изменяются  

и отнесение слова к предмету, и выделение соответст-

вующих признаков, кодирование данных признаков,  

и отнесение предмета к известной системе категорий. 

Именно с помощью слова ребенок произвольно направ-

ляет свое внимание на признаки, предметы и явления, 

синтезирует их [2]. 

Знаковая функция сознания начинается формировать-

ся в дошкольном возрасте. Этому посвящено большое 

количество исследований (Л.С. Выготский [2], А.Н Гвоз-

дев [7], А.Н. Леонтьев [6], А.В. Запорожец [3], Д.Б. Элько-

нин [8] и др.). Обращаясь к развитию сознания ребенка, 

Л.С. Выготский [2] рассматривал слово как знак в качест-

ве основного средства обобщения.  

Исследования проблемы развития значения слова  

в индивидуальном сознании базируются на трудах  

Л.С. Выготского [2], А.Н. Леонтьева [6; 9], А.А. Леон-

тьева [10], Д.Б. Эльконина [8], А.В. Запорожца [3],  

А.Р. Лурия [11]. Исследуя функции слова, особенно вы-

деляют обозначающую функцию, которую Л.С. Выгот-

ский называл предметной отнесенностью, позволяющую 

человеку произвольно вызывать образы соответствую-

щих предметов, и вторую функцию слова, позволяю-

щую отнести предмет к определенной категории и оце-

нить его свойства в сравнении со свойствами других  
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предметов. В языке получают отражение те эмоции, 

которые чаще всего переживаются людьми, наиболее 

частые и стойкие чувства, но и они не исчерпывают 

всей эмоциональной палитры человека (А.Н. Лук) [12]. 

Вместе с тем осознание отношения между словом  

и обозначенным им предметом исследователи относят  

к периоду старшего дошкольного возраста (А.Н. Леон-

тьев, В.Ф. Петренко, А.П. Стеценко) [13]. Четкая пред-

метная отнесенность слова является продуктом дли-

тельного развития: сначала на ранних этапах развития 

слово вплетается в ситуацию и лишь на последующих 

этапах оно приобретает устойчивую предметную отне-

сенность, утрачивая непосредственную связь с данной 

ситуацией (Н.Х. Швачкин, М.М. Кольцова, Г.Л. Розен-

гард-Пупко, С.Н. Карпова, И.Н. Колобова) [13]. Далее 

развивается обобщающая и анализирующая функция 

слова, которое в условиях социальной среды приобре-

тает новую смысловую структуру, меняет и обогащает 

систему связей и обобщений, ведет к дальнейшему 

психическому развитию ребенка [14]. 

Лексико-семантическая система ребенка формиру-

ется стремительно в результате знакомства с окружаю-

щей действительностью, несущей информацию о пред-

метах, явлениях, их признаках. В старшем дошкольном 

возрасте складывается семантическое пространство 

языка, «каркас» семантических отношений, который 

существенно не меняется в дальнейшем развитии ре-

бенка. Вербальные ассоциации, открывая доступ к ин-

дивидуальному варианту языковой системы и картине 

мира, отражают опыт, освоенное индивидом когнитив-

ное пространство и являются средством его расшире-

ния и вербализации. Одновременно устойчивые ассо-

циативные связи происходят за счет того, что формиро-

вание языковых эталонов должно опираться на ту часть 

внутреннего лексикона, которая личностно значима, 

отражает освоенное когнитивное пространство. Эмо-

циональные представления подразумевают совокуп-

ность вербальных обозначений эмоций, которые служат 

средством их осознания. Для достижения эффективно-

сти общения и речи ребенку необходимо обеспечить 

развитие вербализации эмоциональных представлений, 

которые обеспечиваются эмотивной лексикой, являю-

щейся вербальным обозначением эмоций в ситуациях 

эмоционального воздействия на говорящего [15]. 

В исследованиях В.Д. Еремеевой, Т.П. Хризман [16] 

выделяются особенности речевых высказываний до-

школьников: наблюдаются индивидуальные и половые 

различия в назывании «хороших» и «плохих» слов.  

В понятиях, обозначающих эмоции в старшем дошко-

льном возрасте, выделяются не существенные признаки 

эмоциональных явлений, а содержится обобщение тех 

ситуаций, в которых эти эмоции возникли. В дальней-

шем развитие понимания значений идет к более абст-

рактным ситуациям, обобщающим действительность. 

Таким образом, в основе представлений об эмоцио-

нальных состояниях дошкольников лежит когнитивный 

образ, содержащий определенный комплекс знаний об 

эмоциях. В осознании эмоционального состояния деть-

ми также можно наметить определенные стадии: от 

понимания и обобщения ситуации, в которой возникла 

эмоция, через отношения с другими людьми и понима-

ния своего поведения в этой ситуации к переживанию 

своего чувства (Е.И. Изотова) [17]. У дошкольников 

происходит сдвиг аффекта с конца к началу действия, 

который выражается в угнетении неадекватных дейст-

вий и активации действий, адекватных социальным 

мотивам, которые приобретают для ребенка значитель-

ную побудительную силу в результате отрицательных 

переживаний, вызванных несоответствием поведения 

тому, что ребенок уже принял как должное (Л.С. Вы-

готский [2], Я.З. Неверович) [17]. А.В. Запорожец [3] 

указывает, что эмоции, а соответственно и словарь 

эмоций развиваются в деятельности, в результате 

практического выполнения нравственных требований, 

которые предъявляют к нему окружающие люди,  

и зависят от содержания и структуры этой деятельно-

сти. Среди ее структурных компонентов непосредст-

венное влияние на возникновение переживаний ока-

зывают мотивы и цели, формирующие эмоциональные 

представления [18–20].  

Следовательно, формирование вербализации связано 

и с усвоением знаний о нормах и правилах морали, т. к. 

слово может быть усвоено только тогда, когда у ребенка 

есть представления о предметах и явлениях, их обозна-

чаемых. К старшему дошкольному возрасту освоение 

эмотивной лексики как средства вербализации раскрыва-

ет возможности детей в овладении эмоциональными 

представлениями. Таким образом, важным средством 

осознания, формой выражения эмоций у ребенка являет-

ся речь, вербальное обозначение эмоций.  
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Abstract: The article researches scientific positions in the context of psychological and pedagogical studies which deal 

with the ability to perceive the phenomena of speech reality in relation with the concept of emotional state of the children 

of preschool age. The author studies the questions of formation of emotional apprehension, abilities and verbalization ac-

quisition by the children of preschool age. The paper defines principal positions and conditions of formation of the vo-

cabulary used by a child, which reflects the scope of emotions; discusses the problem of studying the laws of acquisition of 

these values, mechanisms of their development. It also defines characteristics composing a psychological structure of  

the word, and its semantic structure. The article considers the issues that define the place and role of emotional processes 

in semantic formations of a child. Emotions are the foundation for semantic denotations which are the result of verbal ac-

tivity. In this regard, the article emphasizes the influence of emotional processes on the formation of the child’s conscious 

attitude to the word. As a result of the research, the author concludes that emotions and vocabulary of emotions of the pre-

school children develop with activity and depend on the contents and structure of this activity. The structural components 

of the activity influence immediately on the emergence of a preschooler experiences, defines the motives and purposes 

which form the emotional concepts. Formation of verbalization is connected with learning of a word only when a child has 

the vision of the objects and phenomena that denote them. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются подходы к построению индивидуальной управленческой концеп-

ции руководителя дошкольной образовательной организации. Концепция управленческой деятельности руководи-

теля строится на основе процессного, системного и синергетического подходов. Каждый подход описан, выделе-

ны положительные стороны их реализации. Использование этих подходов позволило нам занять принципиально 

новую позицию по отношению к изучению индивидуальной управленческой концепции (деятельности) руководи-

теля, взглянуть на нее как на первостепенно важное звено в цепи инновационных преобразований, переживаемых 

современными дошкольными образовательными организациями, исследовать ее как целостную управляемую сис-

тему в единстве ее целевых указаний и структурных компонентов, которые взаимосвязаны друг с другом, с внеш-

ней средой. Интерес представляет обоснование индивидуальности для построения управленческой концепции  

и раскрытие разных ее сторон, что нашло отражение при определении структуры управленческой деятельности.  

В данной статье раскрывается направленность управленческой деятельности руководителя на достижение кон-

кретных целей организации, что обеспечивается планированием, мотивацией и контролем. Обращается внимание 

на то, что процесс управления не должен быть сконцентрирован только на внутренних проблемах учреждения  

и ориентирован исключительно на выполнение задач, поставленных управленцами. Интерес представляет модель 

индивидуальной управленческой концепции руководителя ДОО, функционал которой – описание целей, содержа-

ния, принципов повышения управленческой компетентности руководителя и профессиональной компетентности 

его педагогического коллектива. Модель представлена блоками, структурируемыми по принципу соответст-

вия основным содержательным видам повышения управленческой деятельности руководителя. Кроме того , 

прописаны задачи, формы организации, способствующие оптимальному решению поставленных задач, в пре-

делах структуры каждого блока модели. Предлагаются индивидуальные маршруты руководителя дошкольной 

образовательной организации. Особое значение придается выработке принципов и направлений образова-

тельной политики учреждений, в том числе и дошкольных образовательных организаций. Данная проблема-

тика имеет многогранный характер. 

 

Одним из направлений образовательной политики 

современной дошкольной образовательной организа-

ции (далее ДОО) является переход детского сада от 

режима поиска в режим развития, который задает век-

тор развития системы образования в городе. В данном 

процессе важна активная позиция руководителя. Имен-

но руководитель ответствен за выполнение миссии до-

школьной образовательной организации, оптимизацию 

работы всех структур, освоение инноваций, способст-

вующих качественным изменениям деятельности ДОО. 

Руководитель должен самостоятельно и ответственно 

сформулировать собственную программу развития, 

соответствующую его потенциалу и возможностям, 

основанную на управленческой концепции.  

Разработка стратегических планов развития индиви-

дуальной управленческой концепции руководителя 

ДОО – одно из важнейших направлений его деятельно-

сти, элемент перспективного развития всего коллекти-

ва. От того, насколько детально разработана стратегия, 

зависит эффективность ее реализации и, в конечном 

счете, успех деятельности организации с целью обеспе-

чения миссии, занятия достойного места на локальном 

рынке в условиях рыночной экономики.  

Главным приоритетом деятельности дошкольных 

образовательных организаций в настоящее время 

является управленческая компетентность, в том чис-

ле управленческая компетентность руководителя. 

Это обусловлено тем, что в современных условиях 

качество управления, рост руководителя – одна из 

важнейших характеристик конкурентоспособности 

учреждения.  

Есть основание полагать, что управленческая ком-

петентность не всегда осмысливается, особенно в пери-

од постановки целей. Чаще всего она рассматривается 

только как организационная работа и сводится к сбору 

разного рода документации: планы работы на учебный 

год и отчеты об их выполнении; выписки из протоколов 

заседаний, посвященных методическим вопросам. 

Только сбор документации не может обеспечить 

эффективное протекание процесса в инновационном 

учреждении. При таком подходе за «завесой производ-

ства» остается ребенок и воспитатель. 

В современных условиях с позиций системного 

подхода управленческая компетентность должна вклю-

чать и научную составляющую наравне с хозяйствен-

ной, методической и педагогической, и все эти состав-

ляющие должны максимально стимулировать проявле-

ние инновационной деятельности учреждения. Чем це-

лостнее научно-методическая среда в ДОО, тем быст-

рее и эффективнее будет происходить процесс станов-

ления нововведений. 

Управленческая компетентность руководителя выра-

жается в активной исследовательской позиции к сфере 

деятельности, которой он занимается, постоянно рефлек-

сируя свое поведение и действия, их эффективность. 

В рамках этих тенденций необходимо обсуждать 

направленность, содержание устройства индивидуаль-

ной управленческой концепции руководителя ДОО, 
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психолого-педагогические условия ее развития. Цель ис-

следования состоит в том, чтобы раскрыть суть индивиду-

альной управленческой концепции руководителя ДОО  

и описать эффективные механизмы ее развития. 

Одним из ключевых понятий нашей работы является 

понятие «управление». Опираясь на определение учеными 

[1–8] понятия «управление», где выделяется целенаправ-

ленная деятельность, выработка и реализация управленче-

ских решений при взаимодействии субъектов учебного 

процесса, их согласованности с целью достижения оп-

тимального результата, мы вводим понятие «управ-

ленческая деятельность руководителя ДОО».  

В настоящем исследовании управленческая дея-

тельность руководителя ДОО рассматривается как осо-

бый вид целенаправленной деятельности, предназначе-

ние которой – выполнение сервисной ее направленно-

сти по отношению к управляемой системе; цель кото-

рой – обеспечение возможностей выживания, и разви-

тия системы в частности (успешная адаптация к посто-

янно меняющимся внешним воздействиям; стимулиро-

вание выполнения всех основных функций и отноше-

ний внутри системы; переход от рецептурной педагоги-

ки к концептуальной педагогике).  

Известно, что концепция в науке – это система 

взглядов, определяющих понимание явлений и процес-

сов, объединенных фундаментальным замыслом, веду-

щей идеей. Анализ структуры каждой концепции пока-

зывает единство всех авторов в отборе основных во-

просов развития индивидуального управления и их из-

ложении. Это дает возможность сконструировать 

обобщенную структуру (единую, но не обязательную): 

актуальность проблемы и ее место в теории и практике; 

видение и понимание рассматриваемой идеи; формули-

рование замысла; принципы реализации заявленного 

подхода; авторские проекты организации педагогиче-

ской деятельности и т. д. [9, с. 75]. 

Концепция управленческой деятельности руководи-

теля строится на основе процессного, системного и си-

нергетического подходов. Процессный подход исходит 

из того, что управленческая деятельность руководителя 

направлена на достижение конкретных целей организа-

ции, что обеспечивается планированием, мотивацией  

и контролем. Основным недочетом такого подхода яв-

ляется то, что управленческая деятельность сконцен-

трирована только на внутренних проблемах организа-

ции, хотя не всегда решение задач приносит успех. 

Системный подход к управленческой деятельности по-

зволяет ее рассматривать как систему и обеспечивает 

ей связи и отношения с другими системами, усиливая 

их эффективность и результативность. Для определения 

индивидуальной управленческой концепции руководи-

теля важен и синергетический подход. Попытки при-

близиться к определению индивидуальной управленче-

ской концепции руководителя можно сделать с помо-

щью синергетики. Синергетический подход к построе-

нию индивидуальной управленческой концепции руко-

водителя как сложной системы требует активности этой 

системы, т. е. активности самого руководителя. Актив-

ность мы рассматриваем как меру сложности. Кроме 

того, синергетический подход обосновывает важность 

рассмотрения нашей системы через ее компоненты. Для 

построения индивидуальной управленческой концеп-

ции руководителя мы попытаемся соединить процесс-

ный, системный и синергетический подходы, что по-

зволяет выделить содержательные стороны управлен-

ческой деятельности, помогающие системе развиваться, 

определять ее стратегию.  

При разработке индивидуальной управленческой 

концепции руководителя опираемся на философские, 

психологические положения об индивидуальности, 

сущности управления как системы. Остановимся на 

данных положениях, которые составляют основу нашей 

управленческой концепции:  

1. Понимание сути индивидуальности как степени 

развития личности (в нашем случае руководителя): это 

не препятствует обращению и к индивидуальным чер-

там личности человека при рассмотрении всех его сфер 

развития как проявлениям целостности его индивиду-

альности. Интерес представляет рассмотрение разных 

сторон индивидуальности: 

– индивидуальность, которая затрагивает все сферы 

личности человека, в нашем случае руководителя, не-

обходимые для определенного вида деятельности 

(управленческой);  

– индивидуальность как уровень целостного разви-

тия человека (руководителя), направляющий на реали-

зацию своих замыслов, идей, установок; 

– индивидуальность отражается в собственном ви-

дении многообразия мира, его связей и отношений, 

представляет своеобразную логику проживания и соз-

дания жизни; 

– индивидуальность представлена стилем поведе-

ния, действиями, отношением к себе, миру и другим 

людям, которые наполнены своими значениями и не 

заданы извне. 

Раскрытие индивидуальности, разных ее аспектов 

является основой для построения индивидуальной 

управленческой концепции руководителя ДОО. 

2. Понимание управления как системы, основными 

элементами которой являются процессы, наличие цели, 

общей модели, объекта и субъекта управления, методы 

воздействия на процессы и средства воздействия. Лю-

бая система (в нашем случае система управленческой 

деятельности руководителя) функционирует на основе 

следующих принципов: целостности, сложности и ор-

ганизованности. 

Под целостностью понимается такое описание объ-

екта, отражающее неделимость его элементов и связей. 

Под сложностью понимается иерархичность структуры 

объекта, что, в свою очередь, означает последователь-

ное расчленение целого на части, рассматриваемые  

в единстве. Под организованностью понимается струк-

турная упорядоченность объекта [10, с. 155]. 

Изучая структуру системы управленческой деятель-

ности руководителя, будем выделять ее элементы  

и связи между ними, отражающие их отношения с фик-

сированными в них свойствами в построении модели.  

В данной работе за основу принята трактовка по-

нятия «модель» В.В. Давыдова и А.У. Варданяна,  

а именно: модель представляет собой средство науч-

ного познания; она соответствует оригиналу, а также 

является его заместителем, который подходит для 

изучения исходного объекта; модель характеризуется 

связями и отношениями; охватывает только те свой-

ства, которые в данной ситуации являются сущест-

венными [10, с. 159]. 
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Использование этих положений позволило нам за-

нять принципиально новую позицию по отношению  

к изучению индивидуальной управленческой концеп-

ции (деятельности) руководителя, взглянуть на нее как 

на первостепенно важное звено в цепи инновационных 

преобразований, переживаемых современными дошко-

льными образовательными организациями, исследовать 

ее как целостную управляемую систему в единстве ее 

целевых указаний и структурных компонентов, кото-

рые взаимосвязаны друг с другом, с внешней средой, 

обосновать целесообразность предлагаемой нами 

структуры этой системы, изучить «механизмы» ее эф-

фективного функционирования [11, с. 64]. 

Индивидуальная управленческая концепция руково-

дителя ДОО – педагогическая система, направленная на 

осуществление научно-педагогической цели развития 

самого руководителя и его педагогического коллектива. 

Результатом ее функционирования являются новообра-

зования в инновациях руководителя и ее коллектива.  

Интерес представляет модель индивидуальной уп-

равленческой концепции руководителя ДОО, функцио-

нал которой – описание целей, содержания, принципов 

повышения управленческой компетентности руководи-

теля и профессиональной компетентности его педаго-

гического коллектива. 

При построении модели учитывали следующие 

принципы: научности, целенаправленности, оптималь-

ности, перспективности и учета специфики ДОО. Важ-

ным принципом является принцип научности. Под на-

учностью индивидуальной управленческой концепции 

руководителя понимается качественная характеристика 

данной системы, включающая дидактически обосно-

ванную систему научных знаний, необходимых для 

решения задач управленческой деятельности. Принцип 

целенаправленности отражает связь конкретных целей 

управленческой деятельности с целями общества и дру-

гими социальными институтами. 

Модель представлена блоками, структурируемыми 

по принципу соответствия основным содержательным 

видам повышения управленческой деятельности руко-

водителя.  

Первый блок, в соответствии с условно выделенны-

ми видами повышения управленческой компетентности 

руководителя, назван «Познавательная деятельность 

руководителя и педагогического коллектива», второй – 

«Тематическая деятельность руководителя и педагоги-

ческого коллектива» и третий – «Обобщающая дея-

тельность руководителя и педагогического коллекти-

ва». Основой функционирования каждого блока являет-

ся выделение и реализация определенного круга задач, 

которые формируются с учетом строгого соответствия 

ведущей целевой установке этого блока, а также инди-

видуальных управленческих маршрутов руководителя 

по общей теме «Я и мой индивидуальный маршрут как 

руководителя». В каждом блоке данная тема конкрети-

зировалась микротемами: «Познаю себя как руководи-

теля», «Управляю деятельностью ДОО», «Обеспечиваю 

успех деятельности ДОО». 

Целью первого блока («Познавательная деятель-

ность руководителя и педагогического коллектива») 

является формирование проблемного сознания руководи-

теля. В соответствии с целью, ключевые задачи здесь – 

изучение новых педагогических идей и технологий, 

методов управления, организации и ведения педагоги-

ческого процесса, ознакомление с новейшими достиже-

ниями педагогической науки и передовым педагогиче-

ским опытом [12; 13]. Для стратегического руководства 

необходим широкий кругозор, позволяющий вырабо-

тать программу оптимизации деятельности, входящей  

в сферу компетентности руководителя. 

Данные задачи наиболее органично могут быть реа-

лизованы через такие формы, как педагогические чте-

ния, теоретический семинар, семинар-практикум, мето-

дическая оперативка, групповая методическая консуль-

тация, индивидуальная методическая консультация, 

самообразование, работа над индивидуальной научно-

методической темой, работа над научно-исследова-

тельской темой [14–16]. Роль первого блока в повыше-

нии управленческой компетентности руководителя за-

ключается в углублении и расширении знаний по про-

блемам управления, организации педагогического про-

цесса, в стимуляции интереса к проблемам теоретиче-

ской педагогики и психологии управления, за счет чего 

органичной становится мотивация к участию в научно-

исследовательской работе. Для данного блока разрабо-

таны индивидуальные маршруты руководителя по об-

щей теме «Познаю себя как руководителя», которая 

представлена следующими микротемами: «Познаю но-

вую философию руководителя», «Познаю требования  

к современному руководителю», «Познаю содержание 

и характер моей деятельности как руководителя ДОО», 

«Познаю характер и содержание моих взаимосвязей как 

руководителя и моего коллектива ДОО», «Познаю пра-

вила организации моего личного труда как руководите-

ля ДОО», «Познаю технологическую компетентность», 

«Познаю перспективы руководителя» и т. д. 

Приведем пример индивидуального маршрута руко-

водителя по данному блоку (таблица 1). 

Целью второго блока («Тематическая деятельность 

руководителя и педагогического коллектива») является 

выявление путей целесообразного решения актуальных 

психолого-педагогических проблем, осознанных руко-

водителем и воспитателями данного дошкольного обра-

зовательного учреждения. В соответствии с этой целью, 

задачи здесь могут быть определены как разработка 

новых педагогических идей и технологий, их адаптация 

к условиям данного учреждения и их внедрение в прак-

тику педагогического труда. Существенной организа-

ционной задачей, которую нельзя не оговорить особо, 

здесь является координация методической и научно-

исследовательской деятельности и руководителя,  

и воспитателей. Рациональными формами организации, 

способствующими оптимальному решению поставлен-

ных задач, в пределах структуры данного блока будут: 

научно-методический совет, тематический педсовет, 

Школа передового опыта, Школа молодого руководи-

теля, научно-исследовательский центр, творческая 

группа, наставничество, научно-методический бюлле-

тень [17; 18]. Роль второго блока в повышении управ-

ленческой компетентности руководителя также про-

сматривается со всей очевидностью: это вооружение 

руководителя практическими умениями и навыками ин-

новационной научно-педагогической деятельности, 

включение в инновационный процесс. Для данного бло-

ка разработаны индивидуальные маршруты руководите-

ля по общей теме «Управляю деятельностью ДОО», 
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Таблица 1. Маршрут «Познаю новую философию руководителя» 

 

Информация к размышлению: 

какова новая философия руководителя? 

Новая философия руководителя выражается не в администрировании, а в согласии и сотрудничестве лю-

дей, работающих под началом руководителя, не так ли? 

Ориентация в поле выбора 

я да …и тогда 

управляю по-новому  сохраняю специфику своей образовательной организации. 

управляю по-новому  ухожу от жесткого подчинения. 

управляю по-новому  обеспечиваю эффективное взаимодействие организации  

с внешним окружением путем влияния не только на процессы, 

происходящие в организации, но и на окружающую среду. 

управляю по-новому  ….. 

Меняется ли моя философия управления за годы работы руководителем ДОО? 

Я управляю, 1 2 3 Трудности 

своевременно реагируя на изменения, 

происходящие дошкольной  

образовательной организации 

    

умело координируя деятельность  

всех сотрудников дошкольной  

образовательной организации 

    

 

 

которая представлена следующими микротемами: 

«Учусь управлять методической работой в современ-

ных условиях», «Учусь управлять научно-исследова-

тельской работой в современных условиях», «Обес-

печиваю резерв», «Обеспечиваю наставничество», 

«Руковожу работой педагогического совета ДОО», 

«Учусь управлять научно-методическим советом 

(НМС)», «Делегирую свои полномочия педагогиче-

скому коллективу» и т. д. 

Приведем пример индивидуального маршрута руко-

водителя по данному блоку (таблица 2). 

Целью деятельности в рамках третьего блока («Обоб-

щающая деятельность руководителя и педагогического 

коллектива») является закрепление положительного 

 

 

Таблица 2. Маршрут «Учусь управлять научно-исследовательской работой в современных условиях» 

 

Информация к размышлению: 

каковы правила управления научно-исследовательской работой? 

Чтобы повысить результативность деятельности ДОО, нужно исходить из того, что многое зависит  

от уровня управления научно-исследовательской работой, а также научного потенциала руководителя  

и практических работников дошкольной образовательной организации, не так ли? 

Ориентация в поле выбора 

я да …и тогда 

распределяю функции, выполняемые со-

трудниками исследовательских ролей 

 повышаю заинтересованность педагогов в иннова-

ционных процессах 

поддерживаю доминирующие мотивы твор-

чества 

 повышаю их научный потенциал 

устанавливаю и поддерживаю связи с наукой  добиваюсь от педагогов участия в конкурсах  

грантов и программ 

Меняются ли правила управления научно-исследовательской работой за годы работы  

руководителем ДОО? 

Я совершенствую управление научно-

исследовательской работой 

1 2 3 Трудности 

вовлекаю педагогов  

в исследовательскую деятельность 

    

поощряю участие педагогов в научно-

практических конференциях 

    

поощряю участие педагогов  

в конкурсах грантов и программ 

    

поощряю подготовку научно-

практических и научно-методических 

публикаций 
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инновационного опыта, приобретенного в процессе 

инновационной деятельности. Задачи, мотивируемые 

этой целью, формулируются как итоговый целостный 

анализ опыта внедрения новых педагогических идей  

и технологий, обобщение данного опыта, его система-

тизация. Наиболее успешное решение этих задач может 

быть достигнуто через организацию следующих форм: 

научно-практическая конференция, проблемно-

стратегический семинар, методическая неделя, научно-

методический кабинет, творческий отчет руководителя, 

методический уголок [19; 20]. Роль третьего блока  

в повышении управленческой компетентности руково-

дителя и профессиональной компетентности воспита-

телей – закрепление и систематизация позитивного 

опыта, приобретенного в ходе инновационной деятель-

ности. Для данного блока разработаны индивидуальные 

маршруты руководителя по общей теме «Обобщаю 

успех деятельности ДОО», которая представлена сле-

дующими микротемами: «Управляю инновационной 

деятельностью в ДОО», «Достигаю успех и результат 

деятельности ДОО», «Управляю внедрением новых 

технологий», «Обеспечиваю обобщение передового 

опыта работы педагогического коллектива ДОО», 

«Обеспечиваю внешние связи ДОО». Основой функ-

ционирования каждой темы является выделение и реа-

лизация информации к размышлению, выбора действий 

для повышения профессиональной компетентности 

руководителя и членов педагогического коллектива.  

Реализация индивидуальных управленческих мар-

шрутов руководителя ДОО происходит при следующих 

психолого-педагогических условиях: социально-психо-

логические (решение проблем формирования коллекти-

ва ДОУ, развития социальной и трудовой активности у 

себя и сотрудников, развития личности каждого члена, 

а также координация разнообразных социальных отно-

шений); функциональные (обеспечение деятельности 

педагогического коллектива, научной работы, повыше-

ния эффективности, высокого качества подготовки де-

тей, переподготовки кадров); организационно-управ-

ленческие. 

В настоящей работе сделана попытка раскрыть ин-

дивидуальную управленческую концепцию руководи-

теля ДОО. Индивидуальная управленческая концепция 

руководителя ДОО на современном этапе требует даль-

нейшей разработки научных, методических и практиче-

ских вопросов, что позволит: максимально удовлетво-

рять социальный спрос на педагогические услуги на 

основе маркетинговых исследований; предоставлять 

возможность выбора индивидуального маршрута  

в процессе управления с учетом запросов; организо-

вывать рекламу инноваций и достижений деятельно-

сти ДОО. 
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individual routes. 

Abstract: This article describes approaches to building an individual management conception of the head of a pre-

school educational institution. The concept of administrative activity of the head is built on the basis of process, systematic 

and synergetic approaches. Each approach has been described, and positive aspects of their implementation have been out-

lined. Use of these approaches allows the author to consider an individual management concept (activity) of the director as 

an element of primary importance in the chain of innovative reforms which take place in modern preschool educational 

institutions. It turns out to be an integral managed system in the unity of its targets and structural components which are 

connected with each other and the external environment. The article reveals various aspects of a personality, and defines 

the structure of management activity. The process approach assumes that management leader focused on achieving specif-

ic goals of the organization that provides planning, motivation and control. The main disadvantage of this approach is that 

management activity is concentrated only on the internal problems of the organization, although solving problems does not 

always bring success. Thus, the management process cannot be focused only on the internal problems of the institution, 

but should be focused primarily on the goals set by the managers. System approach to management activities allows con-

sidering it as a system, providing it with a relation with other systems, and increasing their efficiency and effectiveness. To 

determine the management conception it is important to apply synergetic approach. Attempts to give the definition of  

the management conception of the director can be made with the help of synergy. A synergetic approach to building  

the management conception of director as a complex system requires activity of this system, i.e. the activity of the supervi-

sor. In addition, synergistic approach substantiates the importance of considering our system through its components. To 

build the management conception of director, the author tries to combine process, systematic and synergetic approaches 

which allow them to select the content of management activity that helps the system to evolve and determine its strategy. 

The article presents a model of individual management concept of the head of a pre-school educational institution; its main 

function is to describe objectives, contents and principles of increasing the management competence of the director and 

professional awareness of the teaching staff. The author offers individual routes of director of a preschool educational in-

stitution. Special attention is paid to the principles and directions of educational policy of the institutions, including pre-

school educational institutions. 

160 Вектор науки ТГУ. 2015. № 2 (32-1)



 

 

УДК 378 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ОСНОВА  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

© 2015 

Е.Ю. Жданова, ведущий специалист Центра научных журналов 

Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия) 

 

Ключевые слова: языковая компетенция; языковая компетентность студентов вузов; текстовая компетентность; 

научно-исследовательская работа студентов; научно-исследовательская компетентность.  

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования языковой компетентности в области ве-

дения и представления результатов научно-исследовательской работы студентов высших образовательных учреж-

дений. Говорится об актуальности повышения уровня языковой подготовки учащихся вузов (речь идет в основном 

о студентах нефилологических специальностей), а также обосновывается необходимость принятия мер по форми-

рованию языковой компетентности студентов в рамках научного функционального стиля русского языка на раз-

ных этапах образовательного процесса – от бакалавриата до аспирантуры, в первую очередь тем, что получение 

высшего профессионального образования неизбежно сопровождается самостоятельной научно-исследовательской 

деятельностью (написанием рефератов, курсовых, дипломных работ, научных статей и т. д.). Описывается зави-

симость качества представления результатов научно-исследовательской работы студентов от их компетентности  

в области владения письменной речью и языковыми особенностями научного стиля. Проводится параллель между 

уровнем развития у учащихся языковой компетентности в области научно-исследовательской деятельности  

и уровнем формирования научного мышления в целом. Дается определение таким понятиям, как «языковая ком-

петенция», «языковая компетентность» и «текстовая компетентность». Проводится обзор литературы, посвящен-

ной формированию научно-исследовательской и языковой компетентности. Предлагается решение проблемы 

формирования языковой (текстовой) компетентности студентов вузов в сфере научно-исследовательской деятель-

ности, которое видится в первую очередь в возможности разработки и внедрения в образовательный процесс ин-

тегрированного курса «Научно-исследовательская работа студентов», в основу которого будут положены изуче-

ние основ научного текста, а также выработка практических навыков и умений по созданию текстов различных 

жанров научного стиля русского языка. 

 

На сегодняшний день в рамках образовательного 

процесса в высших учебных заведениях формированию 

умений и навыков владения устной и письменной ре-

чью у студентов нефилологических специальностей 

уделяется недостаточно много внимания. И хотя  

в большинстве случаев научное сообщество признает 

важность и даже необходимость принятия мер для из-

менения сложившейся ситуации в связи с понижением 

уровня общей языковой грамотности у студентов, фор-

мирование языковой компетентности так или иначе 

всегда отодвигается на второй план.  

Считается, что основные навыки в сфере владения 

языком учащиеся должны получать еще в школе. Одна-

ко в рамках школьной программы по русскому языку 

невозможно получить все знания и умения, необходи-

мые для дальнейшей успешной научно-исследова-

тельской деятельности в вузе и после его окончания, 

ввиду сжатости этой программы.  

В рамках вузовской программы у студентов неязы-

ковых специальностей проводится курс «Русский язык 

и культура речи», который несколько расширяет грани-

цы владения русским языком, но тем не менее не явля-

ется достаточным для полноценного формирования 

языковой компетентности, так как данный курс, как 

правило, содержит общую информацию для повышения 

языковой грамотности студентов и не предназначен для 

обучения их основам ведения самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. Эти основы учащимся 

приходится постигать на своем опыте в процессе напи-

сания различных рефератов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Отсутствие специализированного курса по повыше-

нию уровня языковой готовности к представлению ре-

зультатов своей научно-исследовательской деятельно-

сти, необходимость заниматься самообучением в дан-

ном вопросе могут привести учащихся к отсутствию 

уверенности в своей языковой компетентности и, как 

следствие, к потере интереса к научно-исследователь-

ской работе. А в результате такой потери интереса  

и неуверенности студенты в основном и совершают 

одну из самых распространенных на сегодняшний день 

ошибок – заимствуют готовые работы в сети Интернет 

или в любых других источниках, то есть занимаются 

плагиатом. Причем многие из таких работ даже не пы-

таются переделать каким-то образом, переписать своим 

языком просто потому, что плохо умеют пользоваться 

этим языком, особенно его письменной формой. А это 

значит, что студенты, не компетентные в языковой 

сфере, по сути, обречены на то, чтобы заниматься не 

научной, а псевдонаучной деятельностью.  

И чем выше студент поднимается по образователь-

ной лестнице, тем острее стоит этот вопрос. Ведь на 

более высоких ступенях образовательного процесса – 

магистратура, аспирантура и т. д. – необходимость ве-

дения самостоятельной научно-исследовательской ра-

боты только возрастает, и, соответственно, увеличива-

ется потребность в усилении языковой компетентности, 

особенно в плане представления результатов научно-

исследовательской деятельности в письменной форме. 

Кроме того, на этом этапе значительно повышается 

уровень сложности написания работ, необходимо ос-

ваивать новые виды и жанры научных текстов: диссер-

тация, автореферат, научная статья, аннотация, рецен-

зия. Обо всем этом учащиеся, например магистратуры, 

имеют довольно общее представление. Проблеме фор-

мирования научно-исследовательской компетентности 

посвящено немало работ современных педагогов-

исследователей (Л.Ф. Алексеева, Б.Ш. Баймухамбетова, 
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О.Н. Калачикова, С.А. Комиссарова, В.М. Лопаткин,  

В.Ю. Липатова, Е.Н. Михайлова, В.Н. Михелькевич,  

И.Б. Костылева, О.М. Степанченко, И.В. Шадчин) [1–10].  

Находясь на высших этапах образовательного про-

цесса (обучаясь в магистратуре, аспирантуре и т. д.), 

недостаточно быть просто хорошим специалистом  

в своем деле, необходимо уметь передать результаты 

своей деятельности как в устной, так и в письменной 

форме. Ведь уровень развития речи указывает на уро-

вень развития сознания в целом. И если навыки пользо-

вания устной речью могут искажаться некоторыми 

психологическими особенностями индивида, например, 

боязнью публичных выступлений, то способность изла-

гать свои мысли на бумаге – это результат, прежде все-

го, наличия или отсутствия определенных знаний, на-

выков и умений как в профессиональной, так и в язы-

ковой сфере.  

В рамках дисциплины, возникшей на стыке психо-

логии и лингвистики, – психолингвистики – речь рас-

сматривается как высшая психическая функция, кото-

рая является одной из составляющих интеллектуальной 

деятельности человека, а язык, в свою очередь, пред-

ставляется средством реализации речевой деятельности 

и мыслительных процессов [11]. Выходит, что прове-

дение любой научно-исследовательской работы, сопро-

вождающееся интеллектуальной деятельностью, невоз-

можно без владения средством, которое поможет пре-

образовать, выразить в реальной материальной форме 

результаты этой интеллектуальной деятельности, то 

есть языком.  

В рамках данной статьи мы будем рассматривать язык, 

прежде всего, как средство реализации речевой и мысли-

тельной деятельности, а следовательно, как базовый ком-

понент научно-исследовательской работы студента. При-

чем нас в первую очередь интересует не устная, а пись-

менная языковая компетентность учащихся вузов, так как 

именно в этой области у студентов возникает наибольшее 

количество вопросов, связанных в основном со специфи-

кой построения и употребления отдельных жанров науч-

ного стиля, например, при написании научной статьи, 

дипломной работы или диссертации.  

Место языковой компетенции среди других компе-

тенций. Языковая компетенция является компонентом 

более широкой коммуникативной компетенции. По 

мнению таких ученых, как И.А. Зимняя, А.В. Хутор-

ской, коммуникативная компетенция относится к раз-

ряду ключевых, то есть это одна из основных компе-

тенций, которая лежит в основе формирования здоро-

вой личности и компетентного специалиста. 

И.А. Зимняя в своей работе «Ключевые компетен-

ции – новая парадигма результата образования» выде-

ляет десять ключевых компетенций, определяя комму-

никативную в группу компетенций, относящихся к со-

циальному взаимодействию человека и социальной 

сферы: «…компетенции в общении: устном, письмен-

ном, диалог, монолог, порождение и восприятие текста; 

знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; 

кросс-культурное общение; деловая переписка; дело-

производство, бизнес-язык; иноязычное общение, ком-

муникативные задачи, уровни воздействия на реципи-

ента» [12]. 

А.В. Хуторской выделяет семь ключевых компетен-

ций, среди которых присутствует и собственно комму-

никативная. А.В. Хуторской отмечает, что коммуни-

кативные компетенции включают «…знание необхо-

димых языков, способов взаимодействия с окружаю-

щими и удаленными людьми и событиями, навыки 

работы в группе, владение различными социальными 

ролями в коллективе» [13].  

В процессе получения высшего профессионального 

образования и на последующих более высоких этапах 

образовательного процесса (магистратура, аспиранту-

ра) языковая компетенция становится частью не только 

коммуникативной (ключевой), но и научно-исследова-

тельской (профессиональной) компетенции, так как 

готовность применять свои знания, умения и навыки 

при проведении самостоятельного научного исследова-

ния и представлении его результатов – одна из важ-

нейших компетенций, которую необходимо сформиро-

вать у студентов в процессе обучения в вузе.  

По этому поводу О.В. Ракитина пишет, говоря о под-

готовке магистрантов, хотя это применимо и к другим 

этапам образовательного процесса: «Очень важной зада-

чей обучения магистрантов является интеграция научно-

исследовательской деятельности в структуру профес-

сиональной деятельности будущего специалиста, фор-

мирование и развитие его позиции профессионала. 

Этому способствует стремление к получению практи-

чески значимых и востребованных результатов иссле-

дования, к внедрению их в практику профессиональ-

ной области, готовность представить результаты сво-

их исследований в научных публикациях в виде тези-

сов или статьи, стремление к своевременному выпол-

нению магистерской диссертации и других форм на-

учной работы» [14].  

Что же понимается под языковой компетенцией  

и компетентностью? К понятию «языковая компетен-

ция» и «языковая компетентность» обращаются многие 

исследователи [12; 15; 16]. И.Л. Колесникова, О.А. Долги-

на языковую компетенцию понимают как знание сло-

варных единиц и грамматических правил, которые пре-

образуют лексические единицы в осмысленное выска-

зывание [17]. Е.Д. Божович рассматривает языковую 

компетенцию как систему, состоящую из двух основ-

ных компонентов: данных речевого опыта, накопленно-

го в процессах общения и деятельности, и знаний  

о языке, усвоенных в ходе обучения [18]. 

Большинство исследователей сходятся в том, что 

языковая компетенция – это система определенных 

законов функционирования языка, а также навыков  

и умений в использовании этих законов, целью освое-

ния которых является успешное осуществление речевой 

(устной, письменной) и мыслительной деятельности.  

Следовательно, языковая компетентность – ре-

зультат освоения этой сложной системы. И с точки зре-

ния компетентностного подхода в образовании, языко-

вая компетентность – это в первую очередь готовность 

и способность личности применять свои языковые зна-

ния, умения и навыки для реализации своих жизнен-

ных, профессиональных и других задач. Об этом гово-

рит и М.В. Дружинина: «…языковая компетентность 

обучающихся проявляется в их способности решать 

общекультурные задачи (общаться, работать с инфор-

мацией, писать деловые письма, резюме и др.) и про-

фессиональные задачи (отбор и презентация специ-

альных материалов, аннотирование, перевод, участие  
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в проекте по специальности и др.), используя языковые 

средства» [19]. 

Языковую компетентность можно формировать  

в разных направлениях и на разных уровнях: граммати-

ческом, фонетическом, лексическом, стилистическом  

и т.д. Но нас интересует в первую очередь формирование 

языковой компетенции для реализации научно-

исследовательской деятельности студентов, то есть фор-

мирование текстовой компетентности в сфере владе-

ния научным функциональным стилем русского языка.  

Т.В. Жеребило в «Словаре лингвистических терми-

нов» понятию «текстовая компетентность» дает сле-

дующее определение: «Знания и умения, нацеленные на 

первичную и вторичную текстовую деятельность: 

1) знание действительности, умение отражать ее  

в слове при текстообразовании и понимать на основе 

интерпретационной деятельности; 

2) умение проявлять свой взгляд на мир, свою твор-

ческую индивидуальность в выборе жизненного мате-

риала и его отражении в слове; осознание индивиду-

ального авторского стиля; 

3) знания о сферах общения, ситуациях, условиях 

общения и умение учитывать это при текстообразова-

нии и восприятии текста; 

4) знание об адресате и умение учитывать фактор 

адресата в процессе текстовой деятельности; 

5) знание языковых ресурсов, умение их отби-

рать, организовывать в процессе текстовой деятель-

ности» [20]. 

Формирование в широком смысле языковой или, ес-

ли быть более конкретными, текстовой научно-

исследовательской компетенции поможет студентам не 

просто выработать умение грамотно, уместно и эффек-

тивно осуществлять речевую деятельность, преобразуя 

ее в научный текст, но и будет способствовать разви-

тию собственно научного мышления, так как формиро-

вание и развитие речевой и когнитивной деятельности 

происходит в тесной взаимосвязи.  

Решение проблемы формирования научно-исследо-

вательской языковой (текстовой) компетентности ви-

дится в разработке и внедрении в образовательный 

процесс в вузе курса «Научно-исследовательская рабо-

та студентов», в основу которого будут положены лин-

гвистические теоретические знания и практические 

задания, выполнение которых позволит студентам, осо-

бенно неязыковых специальностей, приобрести необ-

ходимый опыт решения прикладных научно-исследова-

тельских задач (написание аннотации, введения, фор-

мулирование объекта и предмета исследования и т. д.). 

В рамках такого курса студенты смогут освоить основ-

ные жанры научного стиля, языковые и структурные 

особенности их построения, что в дальнейшем будет 

способствовать их успешной самостоятельной научно-

исследовательской работе. 

Безусловно, в рамках курса «Научно-исследователь-

ская работа студентов» должны изучаться не только 

языковые особенности научного стиля. Необходимо 

рассматривать технические особенности научно-иссле-

довательской работы (правильность употребления  

и оформления ссылок, библиографии, цитат и т. д.),  

а также способы поиска, обработки и систематизации 

информации. И только в комплексе все эти знания, 

умения и навыки могут сформировать компетентного, 

готового к решению любых научно-исследовательских 

и профессиональных задач специалиста.  
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Abstract: The article covers the issue of formation of language competence in the sphere of carrying out and the intro-

duction of the results of academic research work of the students of higher educational institutions. The author says about 

the timeliness of the improvement of language proficiency level of the university students (the question is the students of 

non-philological specialties), and proves the necessity of taking actions for formation of language competence of the stu-

dents within the frames of scientific functional style of the Russian language at different stages of the educational process 

– starting from baccalaureate and finishing the postgraduate training program. The necessity of such actions is proved  

by the fact that the higher vocational education is always accompanied by the individual academic research activity (writ-

ing of reports, course papers, diplomas, research articles, and so on). The author describes the dependence of quality of  

the students’ academic research work results on their competence in the sphere of skills in written language and the lan-

guage special aspects of scientific style. The author also compares the level of development of the students’ language 

competence in the sphere of academic research activity and the level of formation of scientific thinking in the whole; and 

gives the definition to the concepts of “language competence”, “language competency” and “text competence”. The article 

presents the review of literature on the formation of scientific-research and language competence. The author offers  

the resolution of the issue of formation of the language (text) competence of the university students in the sphere of 

scientific-research activity, which is, first of all, the possibility of development and introduction of the integrate course 

“Academic research work of the students” to the educational process. The course will be based on the learning of  

the basics of scientific text and the development of practical skills for creation texts of different genres of scientific  

style of the Russian language. 
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Аннотация: Рассматриваются теоретические предпосылки проектирования системы профилирования матема-

тической подготовки бакалавров на основе интегративного подхода к обучению. Анализ потребностей использо-

вания математического аппарата для изучения смежных дисциплин показал, что в настоящее время сохраняется 

традиционное противоречие между потребностью в профильной дифференциации математического образования 

специалиста и традиционными подходами к математической подготовке специалистов технического профиля. Из 

выявленного противоречия возникает проблема выделения научных обобщений, разработки на этой основе эф-

фективных педагогических технологий обучения профессионально направленным курсам в системе высшего 

профессионального математического образования. 

Исследование уровня сформированности у студентов научных понятий позволило определить, что в практике 

математической подготовки студентов технических вузов отсутствуют системные знания по реализации межнауч-

ных понятий, необходимых инженеру в его профессиональной деятельности. Наблюдаемое отсутствие достаточно 

прочных профессионально ориентированных связей возможно устранить, на наш взгляд, с помощью планомерно-

го и целенаправленного развития содержательно-методических линий курса математики и раскрытия их приклад-

ного аспекта через профильную дифференциацию в курсе высшей математики. 

Обоснованы концептуальные положения и предложена пространственно-временная модель технологии профи-

лирования математической подготовки студентов технических вузов, а также методика ее реализации. Проведен 

эксперимент. 

Эксперимент включал два этапа: констатирующий и обучающий. Целью констатирующего этапа экспери-

ментального исследования было выявление начального уровня знаний, умений и навыков студентов, мотивации 

их профессиональной деятельности, наличия профессионально важных качеств. Обучающий эксперимент 

предполагал активное вмешательство в образовательный процесс путем применения основных положений 

сконструированных системы и технологии. Сопоставление данных, полученных по результатам обучающего 

этапа эксперимента, с данными констатирующего этапа показало, что реализация авторской системы и техноло-

гии позволила повысить качество профессионально ориентированной подготовки респондентов эксперимен-

тальных групп по сравнению с контрольными и доказала эффективность предлагаемого подхода к ее организа-

ции в техническом вузе. 

 

Современное состояние науки и производства ста-

вит перед непрерывным математическим профессио-

нальным образованием задачи, требующие поиска  

и разработки эффективных педагогических техноло-

гий, оптимизации методик обучения, обеспечивающих 

высококачественное математическое профессиональ-

ное образование в условиях дефицита времени и воз-

растающего объема информации [1–3]. Математиче-

ское образование студентов выполняет роль методо-

логической основы естественно-научного знания, об-

щенаучного языка, стержневой составляющей боль-

шинства образовательных и специальных дисциплин  

в техническом вузе. В связи с этим для продуктивной 

деятельности специалиста технического профиля  

в современном информационном пространстве необ-

ходим достаточно высокий уровень математической 

подготовки. Конкурентоспособный специалист техни-

ческого профиля должен: уметь проводить математи-

ческий анализ и строить математические модели при-

кладных задач; применять фундаментальные матема-

тические методы для их решения; владеть абстракт-

ным мышлением [4; 5]. 

Таким образом, математическая подготовка должна 

быть направлена на формирование профессионально-

прикладной математической компетентности как важ-

нейшей составляющей профессиональной компетент-

ности специалиста [6]. 

В условиях многопрофильности, действия Государ-

ственных образовательных стандартов с насыщенной 

математической частью, дефицита аудиторного време-

ни необходимы новые подходы к проектированию  

и реализации математической подготовки специалистов 

технического профиля, позволяющие достигать высо-

кого качества математических знаний и умений. Отме-

чая несомненную ценность разработанных фундамен-

тальных положений по проблемам сочетания инвари-

антной и варьируемой частей общеобразовательного 

предмета в профессиональной школе (С.Л. Батышев, 

М.И. Махмутов, А.А. Пинский), формирования и со-

держания математических курсов, выбора рацио-

нальных путей обучения курсу высшей математики 

(А.А. Александров, В.С. Владимиров, Л.И. Колмого-

ров, Л.Д. Кудрявцев, Л.С. Понтрягин, С.Л. Соболев,  

А.И. Тихонов), следует признать, что современный этап 
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развития математического образования специалистов 

технического профиля требует глубокого всесторон-

него анализа накопленного опыта и теоретических 

подходов в поиске путей совершенствования учебно-

воспитательного процесса современной системы выс-

шего профессионального образования. Так, например, 

из-за отсутствия эффективных педагогических техно-

логий обучения профессионально ориентированным 

курсам этот процесс не отличается целостностью, но-

сит эпизодический характер. Подтверждением тезиса 

служат результаты констатирующего эксперимента, 

приведенного в диссертационной работе О.М. Калуко-

вой. Анализ уровня сформированности у студентов 

научных понятий, приведенный в той же диссертаци-

онной работе, позволил определить, что в практике 

математической подготовки студентов технических 

вузов не сформированы системные знания по реализа-

ции межнаучных понятий, необходимых инженеру  

в его дальнейшей профессиональной деятельности [7]. 

Анализ потребностей использования математического 

аппарата для изучения смежных дисциплин показал, 

что в настоящее время сохраняется традиционное про-

тиворечие между потребностью в профильной диффе-

ренциации математического образования специалиста 

и традиционными подходами к математической под-

готовке специалистов технического профиля. Из вы-

явленного противоречия возникает проблема выделе-

ния научных обобщений, разработки на этой основе 

эффективных педагогических технологий обучения 

профессионально направленным курсам в системе 

высшего профессионального математического образо-

вания [1; 2; 8]. 

Таким образом, анализ уровня сформированности  

у студентов научных понятий позволил определить, 

что в практике математической подготовки студентов 

технических вузов отсутствуют системные знания по 

реализации межнаучных понятий, необходимых ин-

женеру в его профессиональной деятельности [9]. На-

блюдаемое отсутствие достаточно прочных профес-

сионально ориентированных связей возможно устра-

нить, на наш взгляд, с помощью планомерного и целе-

направленного развития содержательно-методических 

линий курса математики и раскрытия их прикладного 

аспекта через профильную дифференциацию в курсе 

высшей математики [2]. 

Формирование математических знаний студентов 

вузов будет эффективным, если: в курсе высшей мате-

матики при раскрытии прикладного аспекта содержа-

тельно-методических линий курса математики осуще-

ствлять профильную дифференциацию курса высшей 

математики; процесс профилирования математической 

подготовки студентов рассматривать как педагогиче-

скую технологию; проектирование системы профили-

рования математической подготовки студентов техни-

ческих вузов осуществлять на основе интегративного 

подхода к обучению [10].  

Проведенный анализ более сорока стабильных 

учебников и пособий по математике для студентов тех-

нического вуза показывает, что в содержании большин-

ства из них не делается никакого акцента на специаль-

ности. Здесь мы согласны с А.М. Новиковым, который 

отметил: «При разработке содержания авторы стремят-

ся к отражению в нем научного (общественного) знания 

в наиболее современном и наилучшем систематизиро-

ванном виде – с точки зрения структуры самого науч-

ного знания, а не с точки зрения возможного освоения 

его учениками, а главное, не с точки зрения необходи-

мости для них, их дальнейшей деятельности» [4]. 

Анализ потребности использования математическо-

го аппарата для изучения смежных дисциплин показал, 

что в настоящее время сохраняется традиционное про-

тиворечие между потребностью в изменении матема-

тического образования специалиста в указанном на-

правлении и реальным его состоянием. Методические 

исследования, наблюдения и практика обучения пока-

зывают, что студенты, владея достаточным запасом 

математических знаний, часто не могут их использо-

вать в необходимых ситуациях [11; 12]. Это, в частно-

сти, обусловлено и тем, что формирование математиче-

ского аппарата в недостаточной степени ориентировано 

на его дальнейшее использование в изучении дисцип-

лин естественнонаучного, общепрофессионального  

и специального циклов, а также в будущей профессио-

нальной деятельности студента [9; 13]. 

Теоретический анализ позволил определить, что  

в практике высшей профессиональной математической 

подготовки студентов технических вузов отсутствуют 

системные знания по реализации научных понятий, 

необходимых инженеру в его профессиональной дея-

тельности [11]. Наблюдаемое отсутствие достаточно 

прочных профессионально ориентированных связей 

возможно устранить, на наш взгляд, с помощью плано-

мерного и целенаправленного развития содержательно-

методических линий курса математики и раскрытия их 

прикладного аспекта через профильную дифференциа-

цию в курсе математики [8; 14]. 

Математика связана с предметами профессиональ-

но-технического цикла при подготовке специалистов 

любого профиля. Однако характер этой связи различен 

для специалистов разных профессий, так как различно 

содержание соответствующих профессионально-

технических дисциплин [5]. 

Специфика использования математических знаний, 

умений и навыков в предметах профессионально-

технического цикла при подготовке специалистов раз-

личных профессий диктует отбор математического ма-

териала, обеспечивающего наиболее глубокую связь 

математики с предметами профессионально-техничес-

кого цикла для данной группы профессий, т. е. позволя-

ет указать для разных групп профессий различные про-

филирующие разделы математики. Наше исследование 

посвящено профилированию общеобразовательной 

подготовки специалистов технического профиля. В свя-

зи с этим нами было проанализировано применение 

математического аппарата в дисциплинах, на которых 

базируется специальная подготовка будущих специали-

стов технического профиля. 

Реализация принципа профнаправленности обеспе-

чивает формирование компетенций междисциплинар-

ного характера, формирование интереса к будущей 

специальности, качеств будущего специалиста. Педаго-

гическими средствами, служащими реализации профес-

сиональной направленности преподавания, являются  

и элементы содержания обучения [15].  

Также необходимым условием реализации профес-

сиональной направленности обучения является выделе-
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ние и целенаправленное формирование профессио-

нально значимых интеллектуальных умений, профес-

сионально значимых учебно-познавательных приемов – 

этим будет решаться задача обеспечения единой линии 

развития личности человека, испытывающего на себе 

влияние разных форм обучения: общеобразовательной 

и специальной, что составляет сущность профессио-

нально направленного обучения [16].  

Согласно системному подходу все компоненты пе-

дагогической системы профилирования математиче-

ской подготовки специалистов технического профиля 

должны быть построены на основе программно-

целевого подхода в соответствии с принципом профес-

сиональной направленности обучения. Системный под-

ход к проектированию педагогической системы диктует 

необходимость адекватного преобразования всех ком-

понентов в соответствии с принципом профессиональ-

ной направленности обучения (рис. 1).  

В формировании задач обучения профессионально 

ориентированный подход требует отражать примене-

ние, развитие, закрепление, обобщение знаний и уме-

ний, полученных учащимися при изучении других 

предметов. В содержании учебного материала необ-

ходимо выделять профессионально значимые вопро-

сы, изучение которых требует опоры на ранее усвоен-

ные в других предметах знания, определять вопросы, 

которые получат развитие в последующем обучении 

другим предметам. В методах обучения усиливается 

творческий поиск в применении знаний, полученных в 

других курсах, при этом систематическое использова-

ние профессионально ориентированных межпредмет-

ных связей обеспечивает расширение дидактических 

материалов и средств наглядности. В организации 

обучения возникает потребность в комплексных фор-

мах — в комплексных обобщающих уроках, семина-

рах, имеющих межпредметное содержание [17]. Таким 

образом, выступая в процессе обучения как условие 

реализации его основных функций (образовательных, 

развивающих, воспитательных), профессионально 

ориентированный подход предъявляет особые требо-

вания ко всем компонентам процесса обучения и про-

никает во все стороны учебно-воспитательного про-

цесса: от постановки конкретных педагогических за-

дач до оценки его результатов [18]. 

Конечной целью проектируемой системы профили-

рования математической подготовки, как и всей педа-

гогической системы, является формирование и станов-

ление учащихся как активных субъектов. Изучение 

учебной дисциплины невозможно без ориентирования 

ее на воспитание человека не только знающим, профес-

сионально грамотным, но понимающим, культурным, 

подготовленным к реальной жизни в сложном и проти-

воречивом мире. Исходя из этих целей, необходимо  

в учебном процессе активно использовать развивающие 

виды деятельности [13]. Таким образом, пятое концеп-

туальное положение заключается в следующем: ориен-

тация на непрерывное творческое paзвumue личности 

будущих cneцuaлucmoв [4].  

Продуктом проектирования является идеальный об-

раз, модель реальных процессов взаимодействия обу-

чаемых и обучающего в определенных пространственно-

временных границах. Разрабатывая пространственно-

временную модель системы профилирования математи-

ческой подготовки специалистов технического профиля, 

представленную на рис. 2, мы опирались на основные 

положения теории педагогического проектирования, 

разработанные Ю.К. Черновой [19]. Модель состоит из 

семи основных блоков проектирования учебного про-

цесса. Это блоки целей, содержания, средств, методов  

и организационных форм технологического обеспече-

ния, контроля, коррекции и управления. Каждый из этих 

блоков – сложное образование интегрального характера. 

Действия и операции каждого блока ориентированы на 

достижение конечного результата определенного уровня 

качества [20]. 

Модель предполагает, что первоначальное проектиро-

вание технологии обучения проходит через все блоки, 

которые имеют временные и функциональные рамки, од-

нако взятые вместе образуют динамическое целое. Проек-

тирование реализуется в определенной последовательно-

сти и обладает цикличностью. Повторение циклов содер-

жит переработку информации о результатах обучения и 

направлено на совершенствование всех блоков в случае 

низкого значения критерия эффективности. 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Ценностные аспекты профессионально ориентированных блоков знаний 
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Рис. 2. Пространственно-временная модель системы профилирования  

математической подготовки специалистов технического профиля 

 

 

Опытно-экспериментальная проверка эффективно-

сти системы профессионально ориентированной подго-

товки студентов включала два этапа: констатирующий 

и обучающий эксперимент. Целью констатирующего 

этапа экспериментального исследования, который про-

водился в течение двух лет, было выявление начально-

го уровня знаний, умений и навыков студентов, моти-

вации их профессиональной деятельности, наличия 

профессионально важных качеств. Обучающий экспе-

римент предполагал активное вмешательство в образо-

вательный процесс путем применения основных поло-

жений сконструированных системы и технологии. Ре-

зультаты констатирующего эксперимента показали, что 

индивидуальный стиль профессиональной деятельно-

сти у большинства студентов исследуемых групп не 

сформирован. Сопоставление данных, полученных по 
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результатам обучающего этапа эксперимента, с данны-

ми констатирующего этапа показало, что реализация 

авторской системы и технологии позволила повысить 

качество профессионально ориентированной подготовки 

респондентов экспериментальных групп по сравнению  

с контрольными и доказала эффективность предлагаемого 

подхода к ее организации в техническом вузе. 

В результате проведенного исследования установ-

лено следующее:  

1. Отсутствие статистически значимых различий 

между исходным уровнем математической подготовки 

студентов контрольных и экспериментальных групп 

(при уровне значимости a=0,05).  

2. У студентов экспериментальных групп, которые 

обучались по экспериментальной программе, наблю-

далось улучшение результатов по всем показателям. 

Вычисление критерия эффективности обучения пока-

зало, что в экспериментальных группах он составляет 

78 %. 

Статистическая обработка полученных данных (бы-

ли проведены однофакторный дисперсионный и корре-

ляционный анализы, осуществлена проверка гипотезы  

о нормальности распределения генеральной совокупно-

сти по критерию Пирсона) подтвердила преимущества 

сконструированной модели системы профессионально 

ориентированной подготовки студентов и эффектив-

ность технологии ее реализации в образовательном 

процессе технического вуза. 
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Abstract: The article considers theoretical background for designing the profiling system of mathematical prepar a-

tion of bachelors based on an integrative approach to learning. Needs analysis of mathematics use in study of the related 

subjects has shown that nowadays the traditional contradiction exists between the need for profile differentiation in 

mathematical education of specialists and the traditional approaches to mathematical training of technical university 

students. The problem arises from the identified contradictions – to differentiate scientific generalizations, develop on 

their basis effective pedagogical techniques for teaching the professionally-oriented courses in higher vocational math-

ematical education. 

Study of the students’ level of scientific concepts awareness has allowed to state that current mathematical training of 

students of technical colleges does not provide systematic knowledge on implementation of interscientific concepts re-

quired for engineers in their professional activities. Deficiency of adequate professionally-oriented bonds can be solved by 

planned and purposeful development of content and methodology of mathematics course, and disclosure of its practical 

aspect through profile differentiation in the course of higher mathematics. 

The article offers conceptual provisions and a suggested spatio-temporal model of technology for profiling mathemati-

cal education of students of technical colleges, as well as methods of its implementation. The authors describe the experi-

mental survey that proves the effectiveness of the proposed approach. 
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учебные группы. 

Аннотация: Растущее число иностранных студентов в вузах по всему миру формирует новые требования  

к профессиональной подготовке научно-педагогических работников. Преподавательский состав сталкивается  

с новыми проблемами, связанными с различиями в понимании социальной позиции преподавателя и студента  

в различных культурах; уместностью (применимостью) содержания учебных курсов; особенностями познаватель-

ных способностей студентов; различными моделями взаимодействия «студент – преподаватель» и «студент – сту-

дент» в различных культурных контекстах. Для решения данных проблем требуется профессиональная готовность 

научно-педагогических работников к интернационализации вуза. Данная статья изучает требования к научно-

педагогическим работникам, предъявляемые для профессиональной деятельности в международных студенческих 

группах. В качестве основных существенных направлений внутренней интернационализации с позиции научно-

педагогических работников выделяются: воздействие культурного разнообразия, интернационализация образова-

тельных программ и учебных планов и выявление особенностей преподавания и обучения в межкультурной среде. 

Изучаются особенности формирования правильного восприятия и понимание других культур; развития способно-

сти общаться и взаимодействовать с людьми с разным культурным и образовательным опытом как обязательные 

условия преподавания и обучения в межкультурной среде. Описываются знания, навыки, характерное отношение 

у преподавателей и студентов к процессу обучения, а также требования к разработке программ интернационали-

зации университетов, направленные на формирование осведомленности руководителей вузов о конкретных каче-

ствах и навыках, необходимых для работы в интернациональной академической среде, для использования при 

идентификации значимых различий, связанных с отбором персонала и организации при повышении квалифика-

ции действующих сотрудников, на формирование у студентов дополнительной ценности обучения в межкультур-

ных условиях. 

 

По всему миру возрастает осознание важности и цен-

ности международного (интернационального) образова-

ния. Тем не менее высшее образование, как в профес-

сиональной, так и в научной деятельности, является на-

ционально ориентированным, так как его финансирова-

ние и организация происходит на национальном уровне. 

Однако большая часть международной деятельности 

университетов происходит за пределами основной ин-

ституциональной деятельности. С этой точки зрения 

можно констатировать, что высшее образование по-

прежнему сохраняет свой национальный характер. 

Все чаще студенты и сотрудники вузов сталкивают-

ся с ситуацией, когда граждане других государств яв-

ляются частью их повседневной деятельности. Это как 

иностранные студенты, приехавшие на обучение изда-

лека, так и соотечественники, выходцы из семей, кото-

рые мигрировали из других частей мира. Глобальные 

изменения в социально-экономической сфере и в об-

ласти информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) приводят к тому, что образ жизни в разных стра-

нах и разных народов становится все более и более по-

хожим. Факт существенного влияния глобализации на 

систему образования означает, что само понятие «на-

циональное образование» нуждается в пересмотре.  

Появление глобальных укладов и средств общения, 

по мнению исследователей, неизбежно создаст новые 

условия в сфере образования. В то же время есть угроза 

того, что глобальная культура будет навязана повсеме-

стно, практически не оставляя возможностей для куль-

турного разнообразия и самоопределения, т. е. тех са-

мых ценностей, на содействие которым направлены 

программы международных обменов в последние годы. 

Возникает необходимость в корректировке плана раз-

вития образования, для того чтобы он отвечал новым 

требованиям [1]. К любым нововведениям, изменениям 

необходимо готовить кадры. В высшей школе основ-

ным стержнем при подготовке специалистов являются 

научно-педагогические работники, которые непосред-

ственно влияют на культурную составляющую обуче-

ния в межкультурной среде. 

В связи с этим актуализируется проблема подготовки 

преподавателей отечественных вузов к межкультурной 

коммуникации в условиях интеграционных процессов,  

а сама готовность к такой коммуникации рассматривает-

ся как показатель профессиональной компетентности 

преподавателя современного вуза. В условиях глобали-

зации образования очевидным ценностным ориентиром 

становится необходимость интеграции отечественного  

и зарубежного опыта в данном направлении [2]. 

Межкультурная коммуникация тесно связана с ин-

тернационализацией. Понятие интернационализации  

в сфере высшего образования в международной прак-

тике традиционно включает в себя два аспекта: «внут-

реннюю» интернационализацию (internationalization at 

home) и «внешнюю» интернационализацию, или обра-

зование за границей, межстрановое образование, транс-

граничное образование (education abroad, across borders, 

cross-border education). 

В качестве основных существенных направлений 

внутренней интернационализации с позиции научно-пе-

дагогических работников выделяют: воздействие куль-

турного разнообразия; интернационализацию образова-

тельных программ и учебных планов; особенности пре-

подавания и обучения в межкультурной среде.  

Культурное разнообразие. Интернационализация 

высшего образования и растущий мультикультурализм 
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в обществах становятся существенными драйверами 

социальных изменений в академической среде. Под 

воздействием интернационализации меняются куль-

турные модели национальных университетов, это за-

трагивает организационные, управленческие и педаго-

гические аспекты их институциональной политики. 

Глобализация и интеграция обществ, которые стимули-

руют всемирную миграцию и демографические изме-

нения, требует повышенного внимания к вопросам 

межкультурной коммуникации в сфере высшего обра-

зования. Интернационализация структур и процессов 

образования характеризуется сближением людей с раз-

личными культурными ориентирами, моделями мыш-

ления, восприятия и эмоций, что оказывает существен-

ное влияние на формирование структуры социального 

взаимодействия. Студентам и преподавателям прихо-

дится адаптировать свои навыки, отношение и поведе-

ние, для того чтобы взаимодействовать в межкультур-

ном контексте.  

Выделяют три группы участников образовательного 

процесса, для которых адаптация к межкультурной об-

становке является важной: 

– иностранные студенты, приезжающие в другую 

страну, чтобы провести несколько лет в незнакомой 

образовательной системе, и другие студенты с разным 

культурным опытом, приезжающие c целью ранней 

миграции;  

– местные студенты, которые вступают в контакт  

с иностранными студентами и могут извлечь выгоды от 

межкультурного взаимодействия в их родной стране; 

– местные преподаватели и сотрудники университе-

та, которые взаимодействуют с иностранцами в своей 

профессиональной деятельности [3]. 

До сих пор межкультурное взаимодействие в сфере 

высшего образования в основном рассматривалось  

в контексте обучения за рубежом. Очевидно, что выез-

жающий студент может улучшить свои профессио-

нальные и академические навыки, а также личностные 

и межкультурные компетенции, получая образователь-

ный опыт за границей. Однако вопрос о том, что при 

этом происходит с культурой принимающей страны, 

получают ли отечественные студенты выгоду от интер-

национализации, изучен слабо. Исследователи считают, 

что все международные программы, независимо от их 

дисциплинарной, региональной или институциональ-

ной направленности, следует ориентировать на предос-

тавление максимума возможностей для обучения  

в межкультурном контексте для иностранных и отече-

ственных студентов, а также для всего задействованно-

го персонала (преподавателей, научных и администра-

тивных работников). 

Кристенсен и Тилен (1983) утверждают, что деятель-

ность студентов и ученых из других стран «может быть 

организована, чтобы обеспечить межкультурный компо-

нент в образовательной деятельности учреждения, как  

в рамках образовательных программ, так и в разъясни-

тельной работе среди окружающего сообщества». С по-

мощью интернационализации все больше и больше лю-

дей могут получить опыт межкультурного обучения, 

который будет способствовать их принятию социальных 

различий и повышению способности переносить куль-

турное разнообразие, не чувствуя угрозы для их собст-

венной культурной идентичности.  

Но, по сравнению с изучением особенностей обуче-

ния иностранных студентов, недостаточно внимания 

уделяется анализу взаимодействия с иностранными 

студентами преподавателей и студентов принимающей 

культуры. Местные студенты и студенческие ассоциа-

ции являются важными прямыми партнерами для ино-

странных студентов, стремящихся получить социаль-

ную поддержку за рубежом.  

Хофстед выделяет четыре ситуации, связанные  

с межкультурными проблемами, о которых преподава-

тели должны быть осведомлены: различия в понимании 

социальной позиции преподавателя и студента в раз-

личных культурах; уместность (применимость) содер-

жания учебных курсов; особенности познавательных 

способностей студентов; предполагаемые модели взаи-

модействия «студент – преподаватель» и «студент – 

студент» [4].  

Таким образом, чувствительность к культурному 

разнообразию в университете требует определения 

культурных моделей взаимодействия принимающей 

стороны в контексте образовательного и социального 

пространства. 

Введение международных и межкультурных элемен-

тов в учебные программы оказывает влияние на содер-

жание и цели университетского образования. В течение 

длительного периода времени для большинства ино-

странных студентов такие программы более эффектив-

ны, чем традиционная студенческая мобильность. 

Уровень запросов к подготовке современных, ус-

пешных в своей профессиональной деятельности спе-

циалистов от года к году повышается, расширяется 

диапазон видов профессиональной деятельности, меня-

ется содержание традиционных профессий, развивают-

ся информационные технологии, работодатели прояв-

ляют заинтересованность в сокращении адаптационно-

го периода и успешном вхождении в профессию выпу-

скников, что обусловливает необходимость, помимо 

теоретической подготовки, уделить больше внимания 

формированию профессиональных умений и навыков, 

профессионально важных качеств [5; 6]. 

Формированию таких качеств будет способствовать 

как раз интернационализация учебных программ. По оп-

ределению Организации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР), предложенному в 1996 году, интерна-

ционализированная учебная программа – это программа  

с международной ориентацией содержания и (или) фор-

мы, направленная на подготовку студентов для деятель-

ности (профессиональной и социальной) в международ-

ной и мультикультурной среде, предназначенная для оте-

чественных и (или) иностранных студентов.  

Б. Нильсон дополняет это определение: «учебная 

программа, которая дает международные и межкуль-

турные знания и способности, направленная на подго-

товку студентов для деятельности (профессиональной, 

социальной, эмоциональной) в международной и муль-

тикультурной среде» [7]. 

В 1996 году ОЭСР и ее центр исследований в облас-

ти образования и инноваций (CERI) инициировали оп-

рос под названием «Интернационализация высшего 

образования». В этом обзоре проанализирована общая 

оценка интернационализации учебных программ, в ко-

торой приняли участие шесть стран ОЭСР (Австралия, 

Дания, Франция, Германия, Япония и Нидерланды).  

174 Вектор науки ТГУ. 2015. № 2 (32-1)



А.И. Кутузов   «Особенности процесса формирования профессиональной…» 

 

В опросе предусматривалась типология интернациона-

лизации учебных программ:  

Тип 1. Учебные программы с международным 

предметом изучения (например, международные отно-

шения, европейский закон). 

Тип 2. Учебные программы, в которых традицион-

ная (изначальная) тематика расширяется в рамках меж-

дународного сравнительного подхода (например, меж-

дународное сравнительное образование). 

Тип 3. Программы, которые готовят студентов для 

международных профессий (например, международное 

управление проектами).  

Тип 4. Программы в области иностранных языков 

или лингвистики, направленные на решение вопросов 

межкультурной коммуникации и выработку межкуль-

турных навыков. 

Тип 5. Междисциплинарные программы, такие как 

региональные исследования (например, исследования 

стран Азии). 

Тип 6. Учебные программы, присваивающие при-

знанные на международном уровне профессиональные 

квалификации. 

Тип 7. Программы совместных или двойных ди-

пломов. 

Тип 8. Учебные программы, в которых обязатель-

ным компонентом является обучение местных препода-

вателей в учреждениях за рубежом. 

Тип 9 Учебные программы, в которых содержание 

специально разработано для иностранных студентов [8]. 

Опрос показал, что интернационализация учебных 

программ дает студентам новые дополнительные пре-

имущества, которые сделают их более подготовленными 

для работы в мультикультурной среде за рубежом или у 

себя дома. Нельзя игнорировать факт, что многие из их 

студентов после окончания обучения будут работать  

в другой части мира (не как специалисты-международни-

ки, а по общегражданским специальностям). 

В соответствии с вышеизложенным, выделяют раз-

личные способы для достижения интернационализации 

учебных программ: признание центральной роли пре-

подавателя, повышение квалификации, семинары по 

вопросам межкультурного взаимодействия, академиче-

ская мобильность; введение межкультурных курсов  

в различные образовательные программы и включение 

международных/межкультурных элементов в учебные 

курсы; введение в штат преподавателей с международ-

ным опытом (в т. ч. эмигрантов первого и второго по-

коления); использование гостевых исследователей  

и студентов по обмену, а также местных студентов-

иммигрантов как ресурса для обучения; предложение 

ряда курсов в области региональных и страноведческих 

исследований для преподавателей и студентов; пред-

ложение курсов, преподаваемых непосредственно на 

иностранных языках; использование ИКТ в качестве 

важного средства виртуальной мобильности. 

Одним из важных факторов создания «междуна-

родных учебных групп (аудиторий)» (international 

classroom) стало сильное увеличение на протяжении 

последнего десятилетия международной студенческой 

мобильности. Этот термин используется для определе-

ния ситуации обучения, где иностранные и отечествен-

ные студенты располагаются в одной аудитории. Меж-

дународные учебные группы формируются из студен-

тов различных национальностей и культур, основной 

характеристикой такого обучения является то, что члены 

группы не разделяют общий родной язык. Наиболее 

важным элементом для НПР при реализации образова-

тельного процесса в международных группах является 

возможность получения студентами дополнительного 

конкурентного преимущества. Межкультурный аспект 

преподавания и обучения в таких условиях позволяет 

научно-педагогическим работникам сформировать  

у студентов правильное восприятие и понимание других 

культур и развить способность общаться и взаимодейст-

вовать с людьми с разным культурным и образователь-

ным опытом. 

Развитие соответствующих международно-ориен-

тированных учебных курсов является важным инстру-

ментом повышения международного и межкультурного 

измерения высшего образования. При разработке подоб-

ных программ НПР должны ориентироваться на два типа 

задач: когнитивные задачи, направленные на повышение 

международной компетентности студентов (например, 

знание иностранных языков, региональные и территори-

альные исследования, гуманитарные науки и такие 

предметы, как международное право и международный 

бизнес); задачи, направленные на формирование отно-

шения студентов и повышение их межкультурной ком-

петентности (например, широта взглядов, понимание  

и уважение к другим людям и их культуре, ценностям  

и образу жизни, понимание природы расизма). 

Процесс обучения должен опираться на опыт зару-

бежных студентов по обмену, иностранных и отечест-

венных студентов из разных культурных традиций, 

чтобы обеспечить дополнительную международную  

и межкультурную составляющую.  

Роль научно-педагогических работников в развитии 

международных учебных групп сложно переоценить. 

Несмотря на важность для учреждения хорошо органи-

зованной и хорошо финансируемой системы интерна-

ционализации, именно преподаватель играет централь-

ную роль в этом процессе. В итоге его работа определяет 

результаты обучения в международных группах, а зна-

чит, и общий успех политики интернационализации вуза. 

Обучение по интернационализованным программам тре-

бует специальных знаний и навыков и предъявляет до-

полнительные требования к лектору, но что еще более 

важно – требует определенного отношения преподавате-

лей к данному процессу. Невозможно ожидать качест-

венной реализации международного учебного курса, 

если преподаватель сам не придерживается тех принци-

пов, которые лежат в основе целей такого курса [9]. 

В связи с этим встает вопрос: что требуется для соз-

дания условий, способствующих более эффективному 

преподаванию в международной группе? Какие факто-

ры оказывают положительное влияние в этих обстоя-

тельствах и каковы возможные негативные эффекты? 

Какие инструменты могут поддержать процесс интер-

национализации и преодолеть, или, по крайней мере, 

уменьшить, проблемы и препятствия? Роль и позиция 

научно-педагогических работников в интернационали-

зации является в значительной степени неизученной. 

Постоянные проблемы организации мобильности пер-

сонала в программах обмена лишь один пример слож-

ного положения преподавательского состава в между-

народном образовании. Преподавание в международных 
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группах часто остается добровольной деятельностью, 

основанной на личных и профессиональных интересах, 

которые часто вытекают из предыдущего международ-

ного опыта или происхождения семьи.  

Преподаватели, которые не учат иностранных сту-

дентов, часто не заинтересованы в вопросе междуна-

родного образования и высказывают мнение, что это 

сложный, дорогой и ненужный процесс. В преподава-

тельском коллективе это создает напряжение личного  

и профессионального характера. Если предположить, 

что в дальнейшем интернационализация состоится по-

всеместно и что увеличение культурного разнообразия 

станет важной особенностью будущего академической 

жизни, то это ставит позицию «защитников» и «про-

тивников» в другом ракурсе. Политика в отношении 

привлечения платных студентов уже сейчас оказывает 

давление на добровольное участие преподавателей  

в интернационализации. Все больше и больше людей, 

которые сами не стремятся принять участие в междуна-

родном образовании, будут сталкиваться с культурным 

разнообразием, интернационализацией программ и пре-

подаванием учебных курсов в культурно-смешанных 

группах, где языком обучения является не родной язык 

для всех вовлеченных сторон [10]. 

Это требует от научно-педагогических работников 

освоения специальных навыков, которые не были 

сформированы на основе их общей «национальной» 

образовательной подготовки. С помощью дополни-

тельного обучения и опыта международного общения 

преподаватели должны развивать свои профессиональ-

ные знания для удовлетворения специфичных дополни-

тельных требований, предъявляемых к обучению ино-

странных студентов. Но и иностранные студенты испы-

тывают в новых условиях обучения трудности, связан-

ные с их предыдущими представлениями о своей роли 

как студентов и восприятием своих способностей  

к обучению. Условия преподавания и обучения в меж-

дународных группах предъявляют к НПР совершенно 

другие требования по сравнению с обучением в исклю-

чительно национальных группах [11–14]. Что это за 

требования? 

Изучение и обсуждение этого вопроса привело  

к идее создания профиля «идеального» преподавателя. 

Он был разработан большой группой специалистов под 

руководством М. ван дер Венде и Х. Тикенса (Teekens  

и van der Wende, 1997). Авторы профиля «идеального» 

преподавателя утверждают, что, по большому счету, 

нет существенной разницы между квалификацией для 

учителей и студентов, так как преподаватели и студен-

ты сталкиваются с одинаковыми трудностями. В рам-

ках данной статьи основной акцент сделан на изучении 

вопроса отношения участников процесса к интернацио-

нализации. Они определены в терминах шести групп, 

желательных квалификации, необходимых для препо-

давания и обучения в мультикультурной среде: 

1. Члены международной учебной группы обраща-

ют внимание на высокие академические стандарты. 

Плохой студент или преподаватель никогда не ста-

нет хорошим путем участия в международном образо-

вании. Скорее наоборот. Необходимо чувствовать себя 

уверенно в своей дисциплине, чтобы иметь возмож-

ность отклоняться от привычного хода занятий и смот-

реть на вещи под другим углом. 

2. Студенты и сотрудники хорошо владеют языком 

обучения, кроме родного языка, но уделяют достаточ-

но внимания к индивидуальным различиям. 

Вся образовательная деятельность связана с языком 

и не нуждается в дальнейшем объяснении, что дело  

с культурными различиями в значительной степени 

зависит от языка, потому что язык выражает гораздо 

больше, чем то, что сказано. Важно, чтобы все участни-

ки международной группы признавали важность этого 

аспекта и были осведомлены о том, что поток мысли  

и речи зависит от него и, таким образом, создает разли-

чия в производительности и времени, затрачиваемом на 

выражение мыслей. Участники международной группы 

внимательны к тому, чтобы точно выразить свою мысль 

и не чувствуют себя оскорбленными, когда другие вы-

ражают себя другим способом. 

3. Члены международной группы заботятся о по-

вышении их культурного уровня. 

Все члены группы осознают собственную культуру 

и корректируют культурные различия внутри группы. 

Все члены группы стараются избегать думать в терми-

нах стереотипов, вести и выражать себя таким образом, 

проявляя неуважение к различиям в группе. 

4. Члены международной группы признают, что  

в разных государствах существуют различные образо-

вательные традиции, стили преподавания и обучения. 

Важно, чтобы преподаватель совершенно явно де-

монстрировал цели и методы его преподавания. Сту-

денты будут реагировать совершенно по-разному  

в процессе обучения. Роль преподавателя и студента 

очень отличается в разных странах и глубоко укорени-

лась в традициях различных национальных систем  

и культур. (Например, если студент во время занятия 

молчалив, это не всегда означает, что ему нечего ска-

зать.) Студенты должны приложить усилие, чтобы пе-

рейти к другим формам обучения и общения в группе. 

5. Члены международной группы используют муль-

тимедийные средства в процессе коммуникации для 

повышения международной составляющей обучения. 

Все больше и больше за счет использования ИКТ 

отношения в рамках образовательного процесса будут 

становиться «мультисоциальными» (multirelational). 

Это создает связи внутри и за пределами учебной груп-

пы. И преподаватель, и студент сами являются источ-

никами в создании новых знаний. Они признают, что 

это знания приобретают международный характер за 

счет использования ИКТ [10; 15; 16]. 

6. И преподаватели, и студенты в международной 

группе уделяют внимание факту, что профессиональ-

ная квалификация, признание дипломов и требования  

к стажу по-разному организованы и имеют разное 

значение в разных странах. 

Статус ученых степеней, званий, различных профес-

сий и их роль в социально-экономической ситуации  

в разных странах может значительно отличаться. Сту-

денты и сотрудники имеют глубоко укоренившиеся 

представления об этой ценности. Она часто имеет не-

явный характер, но играет важную роль в их самоиден-

тификации. Это сильный элемент их мотивации. В дру-

гой стране или в иной культурной обстановке разные 

системы ценностей могут существенно нарушить лич-

ную и профессиональную идентичность. Все члены 

группы в международной группе стремятся узнать  
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основные функции системы образования и рынка труда 

и понять их различия в разных странах. 

Эти требования имеют ключевое значение при разра-

ботке программ интернационализации университетов. 

Во-первых, они должны сформировать осведомленность 

руководителей вузов о конкретных качествах и навыках, 

необходимых для работы в интернациональной академи-

ческой среде. Во-вторых, они могут быть использованы 

для идентификации значимых различий при отборе пер-

сонала и организации повышения квалификации дейст-

вующих сотрудников. В-третьих, для студентов они да-

ют дополнительную ценность обучения в межкультур-

ных условиях. Наконец, эти требования формируют  

у НПР и студентов понимание роли, которую они играют 

в условиях межкультурного обучения. 

Реализация интернационализированных учебных 

программ предусматривает наличие конкретных зна-

ний, навыков, а также характерного отношения у пре-

подавателей и студентов. Эти специфические требова-

ния не могут быть приняты как должное, и нельзя ожи-

дать, что НПР, которые получили образование в нацио-

нальной, «монокультурной» среде, смогут качественно 

реализовать интернационализованные образовательные 

программы без дополнительного обучения и дальней-

шего профессионального развития. С позиции студен-

тов это означает, что требуются дополнительные меры 

для поддержки их обучения в международной и меж-

культурной обстановке [11; 13; 16–18]. 

Создание подлинно международного и межкультур-

ного академического сообщества в вузе позволит рас-

сматривать идею интернационализации высшего обра-

зования с точки зрения проактивного подхода к созда-

нию условий, которые будут поддерживать межкуль-

турное обучение для всех участников образовательного 

процесса: НПР, отечественных и иностранных студен-

тов. Таким образом, успешная интернационализация 

должна включать в себя мобильность в более широком 

контексте, а именно интернационализацию учебных 

программ, а также дополнительную подготовку НПР  

к преподаванию в мультикультурной среде [19–21].  
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Abstract: The growing number of foreign students in universities around the world creates new requirements for  

the training of scientific and pedagogical employees. The teaching staff is facing new problems associated with differences 

in understanding the social position of a teacher and a student in different cultures; relevance (applicability) of the study 

course contents; peculiarities of cognitive abilities of students; various models of "student – teacher" and "student – stu-

dent" interaction in different cultural contexts. To solve these problems it is required that the academic staff should be pro-

fessionally prepared for internationalization of the university. This article examines the requirements for scientific and 

pedagogical personnel, requirements for professional work in international student groups. The main directions of internal 

internationalization from the standpoint of scientific and pedagogical workers are the following: the impact of cultural 

diversity, internationalization of educational programs and curricula, and determination of teaching and learning character-

istics in the multicultural environment. The author studies the peculiarities of the proper perception and understanding of 

other cultures; development of the ability to communicate and interact with people having different cultural and education-

al experience as mandatory conditions of teaching and learning in multicultural environment. The article describes  

the knowledge, skills, typical attitude of teachers and students to the learning process, as well as the requirements for  

the development of the programs on internationalization of universities, aimed at creating awareness among university 

leaders about the specific qualities and skills needed for work in the international academic environment, to be used in 

identification of significant differences related to selection of personnel and organization of professional development of 

the existing staff, emphasizing for the students the added value of training in cross-cultural environment. 
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Ключевые слова: потенциал педагога; специфика потенциала педагога; актуализация потенциала педагога; до-

полнительное профессиональное образование; культура инвестирования. 

Аннотация: В статье рассматриваются понятие «потенциал педагога», условия формирования потенциала  

в процессе профессионального образования, развитие у педагога культуры инвестирования в «себя», актуализация 

потенциала на этапе непрерывной профессиональной деятельности посредством разработки и внедрения в дошко-

льной образовательной организации (ДОО) социально-педагогических проектов. 

Автор: а) исследует трактовку понятия «потенциал педагога» как интегральное личностное качество, предпо-

лагающее способность исходить из гуманистических смыслов и правовой направленности в профессиональной 

деятельности, организовывать эффективную профессиональную деятельность, стимулирующую инициативу, по-

знавательную и общественную активность, содействующие индивидуальному своеобразию личности; б) пред-

лагает дополнить характеристику потенциала таким личностным проявлением, как готовность педагога к непре-

рывному собственному развитию и инвестициям «в себя»; в) уточняет понятие «культура инвестирования самого 

себя» как личностное проявление педагога, предполагающее осознание им потребности и возможности непрерыв-

ного собственного развития на каждом этапе жизненного цикла и профессиональной деятельности для достиже-

ния состояния конгруэнтности (лат. сongruens – целостность), полноты существования; г) выделяет этапы форми-

рования культуры инвестирования: этап профессионального образования, предполагающий осознание педагогом 

потребности в развитии собственных ресурсов и возможностей; этап дополнительного профессионального обра-

зования, обусловленный приобретением педагогом профессионального опыта и поиском эффективных способов 

передачи социального опыта обучающимся, а также условий актуализации потенциала воспитателя ДОО, вклю-

чающих обеспечение отбора специфических видов деятельности и их соразмерное чередование в процессе про-

фессиональной деятельности; и моделирование социально-образовательного пространства для формирования об-

щей культуры детей и педагогов; д) представляет опыт инновационной деятельности педагогов ДОО «Солнышко» 

г. Сенгилея и ДОО «Ромашка» р. п. Ишеевка Ульяновской области по моделированию образовательного про-

странства для формирования общей культуры детей и педагогов посредством реализации социально-

педагогических проектов. 

 

Понятие «потенциал», как правило, связывают  

с проблемой становления и развития личности. Однако 

в последнее время фокус проблемы развития потенциа-

ла смещается в сторону соотнесения его с процессами 

глобализации и преобразованиями социальной инфра-

структуры. В общественном восприятии происходит 

осознание, что потенциал, качество потенциала лично-

сти взаимосвязаны с социальными изменениями и дос-

тижениями в экономике. Как отмечает М.В. Герман, 

«потенциал современного человека должен быть доста-

точен для адекватной реакции на изменяющееся ин-

формационное пространство, систематизировать кото-

рое и заставить работать в нужном для общества на-

правлении возможно лишь при условии перевода ин-

формации в знания» [1, с. 147]. Иными словами, потен-

циал современной личности должен соответствовать 

социальным вызовам и тенденциям, что и обуславлива-

ет проблему исследования эффективных условий, 

средств и способов формирования и актуализации по-

тенциала как фактора успешного социально-экономи-

ческого развития общества и государства.  

Не случайно в науке изучению проблемы развития 

потенциала педагога, его личностного, творческого, ак-

сиологического, инновационного, профессионального, 

профессионально-смыслового, профессионально-педаго-

гического, правового, коммуникативного наполнения 

посвящены труды О.И. Байдаровой [2], А.М. Боднар [3], 

Т.Л. Божинской [4], Ю.Н. Кулюткина [5], В.П. Бездухова 

[5], Е.Н. Гусаровой [6], Р.Б. Дондоковой [7], О.О. Кисе-

левой [8], А.А. Костылевой [9], О.Т. Катербарг [10], 

Г.А. Мелекесова [11], Л.Л. Лашковой [12], О.Л. Ни-

кольской [13], Е.А. Пагнаевой [14], Г.Ф. Приваловой 

[15] , Е.А. Реанович [16], И.Э. Ярмакеева [17] и др.  

Каким же образом научные исследования трактуют 

понятие «потенциал педагога», каковы условия и спе-

цифика его формирования и актуализации в условиях 

современной образовательной организации? Научные 

источники широко объясняют понятие «потенциал» 

как возможности, средства, запасы, источники для 

достижения определенных целей [18; 19]. «Словарь 

иностранных слов» определяет потенциал как мощь, 

силу. Кроме того, в английском языке potential обо-

значает ресурсы (resources), резервы (reserves), воз-

можности (abilities).  

В большинстве научных исследований потенциал 

педагога понимают как некую совокупность проявле-

ний личности. Так, А.А. Костылева рассматривает лич-

ностный потенциал педагога как интегральную систем-

ную характеристику, индивидуально-психологическую 

особенность педагога, включающую в себя потенциал 

свободы и ответственности, смысловой потенциал, от-

вечающую за способность педагога исходить из гума-

нистических смыслов в своей профессиональной дея-

тельности и позволяющую сохранять эффективность 

деятельности и смысловых ориентаций на фоне давле-

ния и изменяющихся внешних условий [9]. 

Понятие «творческий потенциал» педагога Р.Б. Дон-

докова связывает с развитием у него креативных спо-

собностей и проявлением активных жизненных устано-

вок. Творческий потенциал педагога, по ее мнению, 
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включает системно-выраженные возможности актив-

ных профессионально-личностных качеств, реализуе-

мых в педагогическом мастерстве, искусстве гуманного 

обращения с учащимися, а также в создаваемых им си-

туациях, стимулирующих инициативу, познавательную 

и общественную активность его воспитанников, в це-

лом индивидуальное своеобразие развития личности 

каждого [7]. 

В современных исследованиях очевидна тенден-

ция к рассмотрению и правового потенциала педаго-

га. О.И. Байдарова относит правовой потенциал к ба-

зовым составляющим системы профессиональных ка-

честв, знаний и умений педагогов социальной сферы. 

По мнению О.И. Байдаровой, правовой потенциал со-

циального педагога – личностное качество, отражаю-

щее правовую направленность деятельности, преобла-

дающие правовые черты характера, способность к пра-

вовому принятию решений в разрешении проблем со-

циализации детей и взрослых. Как социальное качест-

во, правовой потенциал проявляется в трех уровнях: 

интраиндивидный (внутрииндивидный) уровень (пра-

вовое мышление, правовое восприятие, правовые цен-

ности; правовая осведомленность, правовые знания; 

правовые потребности; правовые установки; правовое 

сознание; правовое мировоззрение), интериндивидный 

уровень (правовое поведение; правовые отношения; 

правовые действия; правовая позиция, правовое пони-

мание деятельности других; включенность в правовую 

практику) и метаиндивидный уровень (правовые вкла-

ды в других людей; правовая совесть; правовая ответ-

ственность; правовое признание другими; правовое 

регулирование отношений) [2]. 

Условия развития профессионально-педагогическо-

го потенциала педагога в системе профессионального 

образования изучает О.О. Киселева. По ее мнению, 

формирование профессионально-педагогического по-

тенциала в условиях вуза обеспечивается посредством: 

выявления психологических закономерностей личност-

ного развития, способствующих овладению теоретиче-

скими знаниями и готовности к их применению (педа-

гогические понятия, представления о педагогических 

явлениях, умение использовать их в мыслительных 

операциях, развитое теоретическое понятийное и об-

разное мышление); ориентации на развитие у студента 

потенциальных возможностей трансляции социального 

опыта с опорой на закономерности развития.  

Действительно, в процессе становления профессио-

нально-педагогического потенциала следует актуализи-

ровать потенциальные возможности и самореализацию 

личности в процессе овладения студентами теоретиче-

скими знаниями и передачи социального опыта с уче-

том возрастных и личностных особенностей обучаю-

щихся. 

Специфика развития профессионально-педагогичес-

кого потенциала, по мнению О.О. Киселевой, заключа-

ется в единстве в процессе обучения движения от акку-

мулирования возможностей к их реализации; гармони-

зации процессов образования и личностного развития 

человека; обеспечении преемственности и интеграции 

учебной и профессиональной деятельности. Разрабо-

танная О.О. Киселевой технология развития профес-

сионально-педагогического потенциала в процессе 

профессионального образования предполагает сопро-

вождение аналитической деятельности, учебной и педа-

гогической деятельности использованием наблюдений 

и анализа деятельности учителя, анализа педагогиче-

ских ситуаций, педагогических проблем и самоанали-

за собственной педагогической деятельности, ее ус-

пешности и результативности. С целью развития про-

фессионально-педагогического потенциала на этапе 

высшего образования О.О. Киселева предлагает реа-

лизовывать в образовательном процессе игровые, ана-

литические, деятельностные технологии (игровое мо-

делирование, анализ педагогических ситуаций, «педа-

гогические пробы») [8].  

В исследованиях Л.Л. Лашковой уделяется внима-

ние развитию коммуникативного потенциала будущих 

педагогов ДОО. Она, так же как и О.О. Киселева, раз-

рабатывает авторскую модель развития коммуникатив-

ного потенциала будущих педагогов ДОО, включаю-

щую содержательную, процессуальную и организаци-

онную характеристики. Содержательная характеристи-

ка раскрывает основную идею, многоуровневость целей 

и содержание образовательной программы по развитию 

у студентов коммуникативного потенциала. Процессу-

альная характеристика обосновывает использование 

методов обучения и форм учебной деятельности. Орга-

низационная характеристика описывает условия, обес-

печивающие развитие коммуникативного потенциала 

будущих воспитателей посредством моделирования 

информационно-коммуникативной среды вуза, обеспе-

чивающей обогащение и расширение коммуникатив-

ных ресурсов; содействие студентам в формировании 

профессионального самосознания, обусловливающего 

устойчивую мотивацию к установлению и поддержа-

нию социальных контактов с любыми реальными и по-

тенциальными партнерами взаимоотношений; создание 

и реализацию социально-педагогических ситуаций, 

способствующих овладению студентами разнообраз-

ными моделями и психолого-педагогическими стилями 

общения, оценивание эффективности реализуемой тех-

нологии по разработанным критериям [12]. 

Таким образом, многочисленные исследования рас-

сматривают потенциал педагога как интегральное лич-

ностное качество, предполагающее способность исхо-

дить из гуманистических смыслов и правовой направ-

ленности в профессиональной деятельности, организо-

вывать эффективную профессиональную деятельность, 

стимулирующую инициативу, познавательную и обще-

ственную активность, содействующую индивидуаль-

ному своеобразию личности. В качестве условий разви-

тия потенциала педагога в исследованиях отмечают 

гармонизацию личностного и профессионального раз-

вития, моделирование информационной среды вуза.  

На наш взгляд, возможно дополнить характеристику 

потенциала педагога таким личностным проявлением, 

как готовность к непрерывному собственному разви-

тию и инвестициям «в себя». Понятие инвестиции, 

вклада в себя самого непривычно для нас. В качестве 

примера приведем следующий. На курсах повышения 

квалификации воспитателей ДОО слушатель с огорче-

нием сообщила о том, что ее дочь предпочитает чаще 

общаться с компьютером, чем с ней; беспокоилась, что 

дочь не спешит рассказывать о событиях своей жизни, 

увлечениях, друзьях и др. При рекомендации повысить 

свой уровень владения компьютерными технологиями  
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с целью расширения возможности общения на интерес-

ных для ее дочери условиях (например, отправить до-

чери письмо по электронной почте, сообщение по skyp 

и т. п.) и гармонизации семейных отношений выясни-

лось, что воспитатель не готов приложить усилия к ов-

ладению информационно-коммуникационными техно-

логиями (ИКТ-технологиями). Выяснилось, что воспи-

татель не замечает связи между готовностью к овладе-

нию новыми технологиями и стремлением по-

прежнему быть для дочери интересным и значимым 

собеседником. Слушателю оказалось проще сохранить 

пассивную, менторскую позицию по отношению к сво-

ему ребенку, чем проявлять активность и измениться 

самому. К сожалению, воспитатель не устанавливает 

взаимосвязь между необходимостью непрерывной 

работы над собой и нормализацией отношений с ре-

бенком; между возможностью непрерывного собст-

венного развития и дальнейшим личностным и про-

фессиональным ростом; соответственно, не осознает 

потребность во вкладах в собственное развитие и ин-

вестициях «в себя».  

Культура инвестирования самого себя, как инте-

гральное личностное проявление педагога, предполага-

ет осознание потребности и возможности непрерывного 

собственного развития на каждом этапе жизненного 

цикла и профессиональной деятельности для достиже-

ния состояния конгруэнтности (лат. сongruens – цело-

стность) и полноты существования. 

Процесс формирования культуры инвестирования 

начинает формироваться на этапе профессионального 

образования и обусловлен осознанием педагогом по-

требности в развитии собственных ресурсов и возмож-

ностей. В полной же степени культура инвестирования 

развивается в рамках дополнительного профессиональ-

ного образования и связана с приобретением собствен-

ного педагогического опыта и поиском эффективных 

способов передачи социального опыта обучающимся. 

В развитии у педагога культуры инвестирования 

возможно выделить внешние и внутренние мотивы.  

К внешним мотивам культуры инвестирования отно-

сится потребность педагога в прохождении аттестации 

в соответствии с установленным законодательством 

порядком. В период подготовки к аттестации педагог 

выполняет установленный порядок действий и проце-

дуры, такие как прохождение курсов повышения ква-

лификации, выполнение выпускной работы (или педа-

гогического проекта), сдача зачетов по педагогике  

и психологии, предметной дисциплине, заполнение 

документов и ряд др. 

Развитие внутренних мотивов обусловлено стрем-

лением к саморазвитию и самореализации и предпола-

гает поиск собственных внутренних ресурсов, резервов 

и возможностей для решения различной степени слож-

ности педагогических задач в связи с постоянно изме-

няющимися условиями, повышающимися требования-

ми и расширяющимися функциями профессиональной 

деятельности (например, овладение ИКТ-технология-

ми, внедрение Федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО), создание образовательной среды, организация 

образовательной деятельности с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) и др.). Стремле-

ние к саморазвитию и самореализации побуждают пе-

дагога к реализации определенных социальных, куль-

турных и профессиональных действий, содействующих 

достижению значимого личностного и педагогического 

результата (например, участвовать в педагогических 

проектах, инновационной деятельности, выставках, 

выполнять функции наставника и др.).  

Развитие внутренних мотивов связано с формирова-

нием у педагога готовности к инвестициям (в том числе 

и финансовым) в собственный личностный и профес-

сиональный рост. В рамках курсов повышения квали-

фикации педагогов ДОО на базе Ульяновского инсти-

тута повышения квалификации и переподготовки ра-

ботников образования (2011–2014 гг.) был проведен 

опрос. На наш вопрос о том, часто ли посещают педа-

гоги культурные, спортивные мероприятия, нами было 

получено значительное количество отрицательных от-

ветов. Обработка данных показала, что большинство 

наших респондентов понимают необходимость непре-

рывно повышать собственный общекультурный и педа-

гогический уровень, однако не проявляют готовность 

приложить усилия, чтобы исправлять сложившуюся 

ситуацию.  

В целом педагоги продемонстрировали слабую го-

товность к повышению собственного культурного 

уровня для дальнейшей профессиональной деятельно-

сти, мотивируя это различными причинами: недостаток 

времени (65 %), денежных средств (15 %), неумение 

организовать свой досуг (12 %), физическая усталость 

(5 %) и др. (3 %).  

Однако, согласно Федеральному закону «Об образо-

вании в Российской Федерации» (ст. 64 «Дошкольное 

образование», п. 1) [20], ФГОС ДО [21], основное на-

правление деятельности современной системы дошко-

льного образования – формирование у детей дошколь-

ного возраста основ общей культуры, развитие у них 

культурных способов деятельности в обществе взрос-

лых и сверстников. В связи с вышесказанным перво-

очередным требованием к педагогу ДОО является его 

высокая общекультурная подготовка. Соответственно, 

обеспечение условий для повышения культурного 

уровня воспитателя становится как серьезной заботой 

самого педагога, так и направлением деятельности ру-

ководителя ДОО.  

В.В. Давыдов отмечает, что «нельзя выявить под-

линные глубины творческого потенциала человека, ос-

таваясь лишь в пределах устоявшихся форм его дея-

тельности и уже принятых систем обучения и воспита-

ния, так как в других условиях жизни и в других систе-

мах обучения и воспитания этот потенциал может су-

щественно меняться» [22, с. 142]. В современных усло-

виях ДОО актуализацию потенциала воспитателя, в том 

числе и развитие культуры инвестирования, возможно 

обеспечить путем отбора специфических видов дея-

тельности и их соразмерным чередованием в процессе 

профессиональной деятельности посредством модели-

рования социально-образовательного пространства для 

формирования общей культуры детей и педагогов. 

В этой связи заслуживает внимание инновационная 

деятельность педагогов ДОО «Солнышко» г. Сенгилея 

и ДОО «Ромашка» р. п. Ишеевка Ульяновской области 

по моделированию образовательного пространства  

с целью формирования общей культуры детей и педаго-

гов посредством реализации социально-педагогических 
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проектов. С 2012 г. педагоги этих ДОО выступают ор-

ганизаторами и участниками двух социально-

педагогических проектов – «Родники Сенгилеевского 

белогорья» [23] и «Волжский путь» [24], способствую-

щих объединению усилий по созданию широкого обра-

зовательного пространства. Проект объединяет педаго-

гов ДОО, детей старшего дошкольного возраста, семьи 

воспитанников, представителей администрации муни-

ципальных образований г. Сенгилея Ульяновской об-

ласти, общественность.  

Цель социально-педагогического проекта:  

– обеспечить организационно-управленческие, пси-

холого-педагогические и методические условия для 

создания широкого социокультурного и образователь-

ного пространства детства. 

Задача проекта в области профессиональной дея-

тельности педагогов:  

– актуализация потенциала педагогов в процессе 

моделирования и организации образовательного про-

цесса по приобщению детей дошкольного возраста  

к культурно-историческим ценностям региона путем 

поиска изучения исторических сведений, краеведческой 

литературы, артефактов. 

Задачи проекта в области образовательной дея-

тельности для детей дошкольного возраста:  

– приобщение детей старшего дошкольного возраста 

к ценностным основаниям общества, истории и культу-

ре Ульяновского края; развитие у них интеллектуаль-

ных, эстетических, социальных качеств, формирование 

чувства принадлежности к обществу взрослых и свер-

стников. 

Задача проекта в области сотрудничества с семьей: 

– повышение уровня педагогической культуры ро-

дителей в области социально-коммуникативного разви-

тия детей дошкольного возраста. 

Задача проекта в области взаимодействия с обще-

ственностью: 

– привлечение широкой общественности к пробле-

мам дошкольного образования. 

В соответствии с задачами проекта педагогическими 

коллективами определены направления и этапы работы, 

разработано тематическое планирование и сроки про-

ведения. На каждом из этапов проекта (подготовитель-

ный, основной, заключительный) сформулированы це-

ли и разработано содержание деятельности в области 

профессиональной деятельности, сотрудничества  

с семьей, общественностью и образовательной деятель-

ности для детей дошкольного возраста, которые затем 

успешно реализовались педагогами.  

Таким образом, проведенная работа по реализации 

социально-педагогических проектов в ДОО имеет по-

ложительный эффект в актуализации потенциала педа-

гога.  
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Keywords: teacher’s potential; specific character of teacher’s potential; potential actualization; continuing vocational 

education; investment culture. 

Abstract: The article discusses the concept of “teachers' potential”, conditions for development of the potential in  

the process of vocational education, development of teachers’ culture of investing in “themselves”, actualization of the 

potential at the stage of continuous professional activities through the development and implementation of social and edu-

cational projects in pre-school organizations (PSO). 

The author: a) explores the interpretation of the concept "teacher’s potential" as an integral personal quality, which im-

plies the ability to proceed from the humanistic sense and legal orientation in professional work, to organize an effective 

professional activity that stimulates initiative, cognitive and social activity, promotes individuality of the person; b) pro-

poses to add to the capacity such a characteristic manifestation of personality as the willingness of the teacher to continu-

ous self-development and investment "in oneself"; c) clarifies the concept "culture of investing in oneself" as a personal 

representation of a teacher implying awareness of their needs and opportunities for their continuing development at every 

stage of the life cycle and professional activities in order to achieve a state of congruence (lat. congruens – integrity), com-

prehensiveness of existence; d) identifies the formation stages of investment culture: a vocational training stage, which 

involves awareness by a teacher of the needs to develop their own resources and capacities; a step of additional vocational 

education characterized by the acquisition of professional teaching experience and searching for effective ways to transmit 

the social experience to students, as well as conditions for actualization of teacher’s potential at PSO including ensuring 

the selection of specific activities and their proportionate alternation in the course of professional activity; and modeling of 

the socio-educational environment for the formation of the common culture of children and teachers; d) presents the expe-

rience of the teachers innovative activity at PSO "Solnyshko" (Sengiley town) and PSO "Romashka" (village Isheevka) in 

Ulyanovsk region, showing the model of educational environment aimed at formation of the common culture of children 

and teachers through implementation of socio-educational projects. 
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Ключевые слова: профессиональная компетентность; компоненты профессиональной компетентности; инте-

грация знаний; адаптивность; моделирование профессиональной подготовки. 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению вопросов формирования профессиональной компетентно-

сти бакалавра, степени его профессионального мастерства, развития и постижения профессии, обучения необхо-

димым знаниям для реализации карьерного роста. Проводится обзор научно-педагогической литературы о поня-

тии профессиональной компетентности бакалавра как степени профессионального мастерства, включающей по-

требностную, мотивационную, операционную и техническую сферу индивида для обеспечения соответствующей 

образовательной подготовки, способствующей овладению необходимыми знаниями для реализации своей карье-

ры. В статье выделяются основные направления профессиональной подготовки в системе высшего образования, 

где в условиях быстрого изменения технологий и производств все более приоритетной становится тенденция  

к интеграции знаний и доминирующие дисциплины специально-технического цикла все более опираются на осно-

вы различных технических и технологических дисциплин, включающих в себя знания, умения и навыки, вследст-

вие чего интеграционный процесс приобретает комплексный характер. Основной целью осуществления модели-

рования формирования профессиональной компетентности является определение ее структуры, содержания и со-

вокупности компонентов (конструктивных, организаторских, проектировочных, коммуникативных). Рассматри-

ваются особенности профессиональной компетентности, включающие в себя мотивационные, содержательные  

и ценностные компоненты. Основное внимание при проектировании модели системы формирования профессио-

нальной компетентности уделяется процессу овладения будущим специалистом необходимых профессиональных 

знаний и опыта, а также умению быстро адаптироваться к изменяющимся условиям в современных технологиях  

и производствах. 

 

Важнейшим для высшего образования в постиндуст-

риальную эпоху становится вопрос от передачи инфор-

мации (преподавание) к передаче потенциальной компе-

тенции в действии. На сегодняшний день И.А. Зимняя 

говорит об образовании, как о самом человеке, прошед-

шем обучающий курс в установленной системе образо-

вания, о его опыте в совокупности со сформированными 

качествами, комплексом ЗУН (знания, умения, навыки), 

позволяющем реально оказывать действия на основании 

своего знания в разных ситуациях [1]. 

В соответствии с этим, главным результатом дея-

тельности вуза является качественная подготовка спе-

циалистов. При этом под качеством образования пони-

мают свойства и характеристики процесса образования, 

придающие и обуславливающие предполагаемые спо-

собности, потребности в учении, знания и навыки от-

дельных людей, объединения, страны.  

Соответственно, данное определение отражает 

сформировавшееся представление о качестве образова-

ния. Его отличительной чертой является ориентация на 

потребителя в соответствии с важнейшим принципом 

международных стандартов ИСО серии 9000. Особен-

ность содержания высшего образования в его ком-

плексности. В высшем образовании тенденция к инте-

грации знаний является доминирующей, дисциплины 

специально-технического цикла опираются на основы 

различных технических и технологических дисциплин, 

включают в себя знания, умения и навыки, имеющие 

комплексный характер. Создание системного и интег-

рированного подхода к профессиональной компетент-

ности, согласно точке зрения Д.М. Гришина, А.К. Мар-

ковой, Л.П. Алексеева, Н.С. Шаблыкина и др. [2–4], 

есть единство системы связанных компонентов и про-

явления качества человека, которое охватывает и отра-

жает всю сферу профессиональной деятельности.  

При рассмотрении структуры профессиональной 

компетентности бакалавра как степени профессиональ-

ного мастерства, его развития и постижения профессии 

оценивается свой профессиональный рост с помощью 

критериев, умений и навыков, потребностной, мотива-

ционной, операционной и технической сферы индивида 

и обучения необходимыми знаниями для реализации 

своей карьеры. По мнению вышеуказанных авторов  

[2–4], профессиональная компетентность, ее структура 

и содержание обуславливаются умениями и структурой 

деятельности, необходимой для осуществления этапов 

профессиональной деятельности, и выдвижением в со-

вокупности с такими компонентами, как конструктив-

ные, организаторские, проектировочные, коммуника-

тивные, в профессиональную компетентность. Под 

профессиональной компетентностью можно понимать 

интегральные качества личности, которые отражают 

структуру эмоциональной, интеллектуально-волевой, 

практической и действенной сферы деятельности; 

включающей в себя мотивационные, содержательные  

и ценностные компоненты. На наш взгляд, проблема 

подготовки бакалавра для производства определена 

изменениями в области экономики, культуры и общест-

ва России. Современный этап развития российского об-

разования взаимосвязан с наукой, движущей силой кото-

рой являются экономические показатели роста, конку-

рентоспособность и эффективность работы в профес-

сиональной деятельности. Природу компетентности как 

предмета обучения, результатом которого является раз-

витие личности, ее карьерного и технологического рос-

та, связанного с самоорганизацией и конкретизацией 

деятельностного и личностного опыта, рассматривали  

в своих трудах В.А. Болотов, В.В. Сериков [5]. 

Проблема качественной подготовки бакалавра по-

зволяет реализовать компетентностный подход с новой 
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точки зрения. Основной критерий, с помощью которого 

можно оценить качество подготовки бакалавра, его 

профессиональную компетентность, называется инте-

гральной характеристикой бакалавра и определяется 

как способ решения профессиональных задач и про-

блем, возникающих в существующих на данный мо-

мент профессиональных ситуациях с применением 

опыта, ценностей, знаний, навыков и умений, получен-

ных в течение всей жизни. 

Формирование профессиональной компетентности 

бакалавра, как показывает анализ исследований [2–5], 

опирается на фундаментальную базу профессиональной 

подготовки компонента, обуславливающегося разделе-

нием качественных профессиональных и гносеологиче-

ских знаний, ценностно-смысловых отношений и дея-

тельностных умений. Формируемая в деятельности 

компетентность выявляется в нераздельности с челове-

ческими ценностями при условиях ценностного взаи-

моотношения индивида и его деятельности, заинтере-

сованности в достижении профессионального результа-

та. Анализируя профессиональную деятельность инже-

нера в продолжительном временном параметре, мы 

определили необходимость совершенствования самой 

деятельности. Это связано с изменениями условий 

функционирования производства. Такая необходимость 

реализуется специалистом в следующих направлениях: 

самостоятельное профессиональное самосовершенство-

вание; внедрение нововведений в производственный 

цикл или его модернизация. 

Н.Ф. Талызина рассматривает профессиональную 

компетентность как интегральную характеристику лич-

ности специалиста, которая отражает степень овладе-

ния знаниями, умениями и навыками в технической 

области профессиональной деятельности, а также лич-

ностные качества, которые отражают умения человека 

жить, работать и общаться с окружающим миром [6]. 

А.М. Новиков, R. Barnelt [7; 8] говорят, что современ-

ный этап развития образования, его особенность опре-

деляют главную роль умственной деятельности и пере-

хода к когнитивному обществу. Такая методика обуче-

ния ориентирована на развитие познавательных спо-

собностей личности.  

Под профессиональной компетентностью понима-

ется представление интегральной системы личност-

но-профессиональных компонентов, которые содер-

жат актуальные и потенциальные виды [9–14]. Таким 

образом, потенциальные качества личности приобре-

тают черты актуального проявления, которые необ-

ходимо создавать в определенных условиях, обеспе-

чивающих актуализацию потенциальной возможно-

сти личности [15–19].  

При рассмотрении профессиональной компетентно-

сти бакалавра наибольшее внимание уделяется двум 

основным составляющим: 1. Профессиональные знания 

и опыт, или познавательная активность (содержит  

в себе обученность по дисциплинам общеобразователь-

ного и профессионального блоков, а также подготовку 

в получении новых знаний, опыта). 2. Адаптивность 

(согласно Ю.Г. Татур, сформированность адаптивного 

поведения студента является фундаментальной задачей 

любого образовательного учреждения и возможна 

только при условии, если человек умеет воспринимать 

необходимую информацию и принимать на ее основе 

адекватные решения) [20]. При этом Ю.Г. Татур в своей 

работе отмечает, что качественным показателем адап-

тивности в модели используют «гибкость» мышления  

и «поленезависимость» восприятия информации [21].  

Личностная, индивидуальная траектория обучения 

основывается на особенностях мышления студента, его 

когнитивном стиле. Для того чтобы развить профес-

сиональную компетентность будущего специалиста как 

качества личности, связанной с его индивидуальностью 

и требующей дифференциации в обучении, необходимо 

смоделировать процесс подготовки бакалавра. Соответ-

ственно, при моделировании организации учебного 

процесса необходимо учитывать условия успешности 

личностно ориентированного обучения, направленного 

на обеспечение формирования профессиональной ха-

рактеристики будущего специалиста, учитывающей 

минимальный и медиальный уровень компетенции бу-

дущего специалиста. Особенность когнитивных стилей, 

их детерминированность и познавательный интерес 

являются залогом в обеспечении формирования полной 

компетенции будущего специалиста. 

Таким образом, моделирование системы формиро-

вания профессиональной компетентности бакалавров 

обеспечивает овладение будущим специалистом всеми 

необходимыми профессиональными знаниями и опы-

том, а также быструю адаптацию к изменяющимся ус-

ловиям развивающегося социума [22–24].  

В модели системы формирования профессиональной 

компетентности бакалавров целью когнитивно-стилевой 

дифференциации является обучение, которое способст-

вует повышению уровня обученности таким образом, 

чтобы учет когнитивного стиля повлиял на развитие 

адаптивного поведения и готовности бакалавров к полу-

чению профессиональных знаний, умений и навыков. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как резуль-

тативно-целевая основа компетентностного подхода 

в образовании. М.: Исследовательский центр про-

блем качества подготовки специалистов, 2004. 42 с. 

2. Гришанова Н.А. Развитие компетентности специа-

листов как важнейшее направление реформирования 

профессионального образования // Квалиметрия  

в образовании: методология и практика. Кн. 6. Общие 

проблемы развития образования: структура, качество, 

тенденции. М.: Исследовательский центр проблем 

качества подготовки специалистов, 2002. С. 24. 

3. Маркова А. К. Психология профессионализма. М.: 

Знание, 1996. 200 с. 

4. Алексеева Л.П., Шаблыкина Н.С. Преподаватель-

ские кадры: состояние и проблемы профессиональ-

ной компетентности. М.: НИИВО, 1994. 137 с. 

5. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная мо-

дель: от идеи к образовательной программе // Педа-

гогика. 2003. № 10. С. 8–14.  

6. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. М.: 

ACADEMIA, 2003. 288 с. 

7. Новиков А.М. Профессиональное образование  

в России. Перспективы развития. М.: ИЦП НПО 

РАО, 1997. 154 с. 

8. Barnelt R. The Limits of Competence. Knowledge, 

higher education and society. Buckingham: Open Uni-

versity Press, 1994. 205 p.  

Вектор науки ТГУ. 2015. № 2 (32-1) 187



И.Н. Одарич   «Моделирование формирования профессиональной компетентности бакалавра» 

 

9. Юрловская И.А., Кокоева Н.В. Формирование про-

фессиональной компетентности выпускника совре-

менного вуза // Вектор науки Тольяттинского госу-

дарственного университета. Серия: Педагогика, 

психология. 2014. № 2. С. 233–235. 

10. Гаврилова М.И., Одарич И.Н. Компетентностный 

подход в профессиональном образовании // Балтий-

ский гуманитарный журнал. 2014. № 3. С. 19–21. 

11. Богданова А.В., Глазова В.Ф. Технология учебных 

полей как эффективный инструмент формирования 

профессиональной компетентности // Карельский 

научный журнал. 2014. № 2. С. 32–35. 

12. Равен Д. Компетентность, образование, профессио-

нальное развитие, психология и социокибернетика // 

Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. Серия: Педагогика, психология. 2014. 

№ 2. С. 170–204. 

13. Шамина Н.П. Анализ психолого-педагогических 

условий развития профессиональной компетентно-

сти будущих педагогов в современных исследова-

ниях // Самарский научный вестник. 2014. № 2.  

С. 132–135. 

14. Ярыгин О.Н., Кондурар М.В. Диагностика сформи-

рованности компетентности // Азимут научных ис-

следований: педагогика и психология. 2014. № 1.  

С. 90–93. 

15. Коваль В.А. Периодизация становления профессио-

нальной компетентности будущих учителей-

филологов (ретроспективный анализ) // Балтийский 

гуманитарный журнал. 2013. № 3. С. 15–18. 

16. Третьяк И.Г. Профессионально-педагогическая 

компетентность педагога // Самарский научный 

вестник. 2014. № 4. С. 130–132. 

17. Деревянко Е.В. Формирование профессиональной 

компетентности будущих горных инженеров в усло-

виях интерактивных технологий обучения // Карель-

ский научный журнал. 2013. № 1. С. 19–22. 

18. Хугаева Ф.В., Бекоева М.И. Профессионально-

педагогическая компетентность как условие подго-

товки студентов к реализации поликультурного об-

разования // Вектор науки Тольяттинского государ-

ственного университета. Серия: Педагогика, психо-

логия. 2014. № 2. С. 216–219. 

19. Зубков А.Ф., Пономарёва Н.В., Захарова Т.В. Роль  

и значение профессиональных компетенций специа-

листа с высшим образованием в его успешной про-

фессиональной деятельности // XXI век: итоги про-

шлого и проблемы настоящего плюс. 2014. № 4.  

С. 127–132. 

20. Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели 

качества подготовки специалиста // Высшее образо-

вание сегодня. 2004. № 3. С. 20–26. 

21. Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели 

качества подготовки специалиста: дайджест // Пси-

хология обучения. 2004. № 9. С. 46–49. 

22. Гаврилова М.И., Одарич И.Н. Актуальные пробле-

мы профессионального образования // Азимут науч-

ных исследований: педагогика и психология. 2014. 

№ 3. С. 26–29. 

23. Ярыгин О.Н., Коростелев А.А. Системная динамика 

как основа современной управленческой компе-

тентности // Актуальные проблемы экономики  

и права. 2014. № 4. С. 196–205. 

24. Третьякова Е.М., Одарич И.Н. Требования к компе-

тенциям магистров в современных социально-

экономических условиях // Азимут научных иссле-

дований: педагогика и психология. 2015. № 1.  

С. 34–35. 

 

REFERENCES 

1. Zimnyaya I.A. Klyuchevie kompetentnosti kak 

rezultativno-tselevaya osnova kompetentnostnogo 

podkhoda v obrazovanii [Key competence as effective-

ly-targeted basis of competence approach in education]. 

Moscow, Issledovatelsky tsentr problem kachestva 

podgotovki spetsialistov publ., 2004, 42 p. 

2. Grishanova N.A. Development of experts’ competence 

as the most important area of reform of vocational edu-

cation. Kvalimetriya v obrazovanii: metodologiya  

i praktika. Kniga 6. Obshchie problem razvitiya 

obrazovaniya: struktura, kachestvo, tendentsii. Mos-

cow, Issledovatelsky tsentr problem kachestva 

podgotovki spetsialistov publ., 2002, p. 24. 

3. Markova A.K. Psikhologiya professionalizma [Psychol-

ogy of professionalism]. Moscow, Znanie publ., 1996, 

200 p. 

4. Alekseeva L.P., Shablikina N.S. Prepodavatelskie 

kadri: sostoyanie i problemi professionalnoy 

kompetentnosti [Teaching staff: condition and problems 

of professional competence]. Moscow, NIIVO publ., 

1994, 137 p. 

5. Bolotov V.A., Serikov V.V. Competence model: from 

the idea to the educational program. Pedagogika, 2003, 

no. 10, pp. 8–14.  

6. Talyzina N.F. Pedagogicheskaya psikhologiya [Peda-

gogical psychology]. Moscow, ACADEMIA publ., 

2003, 288 p. 

7. Novikov A.M. Professionalnoe obrazovanie v Rossii. 

Perspektivi razvitiya [Vocational education in Russia. 

Prospects of development]. Moscow, ITsP NPO RAO 

publ., 1997, 154 p. 

8. Barnelt R. The Limits of Competence. Knowledge, high-

er education and society. Buckingham, Open University 

Press, 1994, 205 p.  

9. Yurlovskaya I.A., Kokoeva N.V. Formation of profes-

sional competence of graduate system. Vektor nauki 

Tolyattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 

Pedagogika, psikhologiya, 2014, no. 2, pp. 233–235. 

10. Gavrilova M.I., Odarych I.N. Competence approach in 

vocational education. Baltiysky gumanitarniy zhurnal, 

2014, no. 3, pp. 19–21. 

11. Bogdanova A.V., Glazova V.F. Educational areas tech-

nology as an effective tool for the formation of profes-

sional competence. Karelsky nauchniy zhurnal, 2014, 

no. 2, pp. 32–35. 

12. Raven J. Competence, education, professional develop-

ment, psychology and socio-cybernetics. Vektor nauki 

Tolyattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 

Pedagogika, psikhologiya, 2014, no. 2, pp. 170–204. 

13. Shamina N.P. Psychological and pedagogical conditions 

for future teachers’ professional competence develop-

ment as exemplified in the latest studies. Samarsky 

nauchniy vestnik, 2014, no. 2, pp. 132–135. 

14. Yarygin O.N., Kondurar M.V. Diagnosis of competence 

levels. Azimut nauchnikh issledovaniy: pedagogika  

i psikhologiya, 2014, no. 1, pp. 90–93. 

188 Вектор науки ТГУ. 2015. № 2 (32-1)

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373846
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373846


И.Н. Одарич   «Моделирование формирования профессиональной компетентности бакалавра» 

 

15. Koval V.A. Periodization formation of professional 

competence of future teachers, philologists (retrospec-

tive analysis). Baltiysky gumanitarniy zhurnal, 2013,  

no. 3, pp. 15–18. 

16. Tretyak I.G. Professional and pedagogical competency 

of teachers. Samarsky nauchniy vestnik, 2014, no. 4, pp. 

130–132. 

17. Derevianko E.V. Professional competency forming of 

future mining engineers by means of interactive tech-

nologies training. Karelsky nauchniy zhurnal, 2013,  

no. 1, pp. 19–22. 

18. Hugaeva F.V., Bekoeva M.I. Professional and pedagog-

ical competence as a condition to prepare students to 

multicultural education implementation. Vektor nauki 

Tolyattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 

Pedagogika, psikhologiya, 2014, no. 2, pp. 216–219. 

19. Zubkov A.F., Ponomareva N.V., Zakharova T.V. Role 

and importance of professional competencies specialists 

with higher education of his successful career. XXI vek: 

itogi proshlogo i problemi nastoyashchego plyus, 2014, 

no. 4, pp. 127–132. 

20. Tatur Yu.G. Competence in the structure of the model 

of training a specialist. Visshee obrazovanie segodnya, 

2004, no. 3, pp. 20–26. 

21. Tatur Yu.G. Competence in the structure of the quality 

model of specialist training: digest. Psikhologiya 

obucheniya, 2004, no. 9, pp. 46–49. 

22. Gavrilova M.I., Odarych I.N. Current issue of vocation-

al education. Azimut nauchnikh issledovaniy: 

pedagogika i psikhologiya, 2014, no. 3, pp. 26–29. 

23. Yarygin O.N., Korostelev A.A. Systemic dynamics as 

the basis of modern managerial competence. Artualnie 

problemi ekonomiki i prava, 2014, no. 4, pp. 196–205. 

24. Tretyakova E.M., Odarych I.N. Requirements to compe-

tences of masters of modern social and economic condi-

tions. Azimut nauchnikh issledovaniy: pedagogika  

i psikhologiya, 2015, no. 1, pp. 34–35. 

 

SIMULATION OF FORMATION OF A BACHELOR’S PROFESSIONAL COMPETENCE 

© 2015 

I.N. Odarych, post-graduate student 

Togliatti State University, Togliatti (Russia) 

 

Keywords: professional competence; components of professional competence; integration of knowledge; adaptability; 

simulation of professional training. 

Abstract: This article studies the issues of formation of professional competence of a bachelor, degree of their profes-

sional skill development and comprehension of the profession, necessary training to implement career development.  

The article presents a review of scientific and educational literature on the concept of professional competence of a bache-

lor as a degree of professional skill including need, motivational, operational and technical scope of an individual to pro-

vide adequate educational training that promotes perception of the necessary knowledge for the realization of one’s own 

career. The paper highlights the main directions of training in higher education, where due to the rapid changes in technol-

ogies and production a trend towards the integration of knowledge becomes of the increasing priority, and the dominant 

disciplines of the technical cycle to the great extent rely on the basis of various technical and technological disciplines in-

cluding knowledge and skills, therefore, the integration process becomes complex. The main goal of modeling the for-

mation of professional competence is to determine its structure, contents and essential components (structural, organiza-

tional, design, communicative). The author researches specific features of professional competence which include motiva-

tional, informative and valuable components. The main focus when designing a model of formation of professional compe-

tence is on the process of acquisition by the future specialist the necessary professional knowledge and experience, as well 

as the ability to adapt quickly to changing conditions in modern technology and production. 
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Ключевые слова: качество высшего образования; образовательный процесс в вузе; мониторинг качества обра-

зования; взаимодействие вуза с работодателями; заинтересованная сторона вуза; функции работодателей в управ-

лении качеством образовательного процесса; модель управления качеством образовательного процесса; критерии 

для изучения требований работодателей. 

Аннотация: В статье представлена модель управления качеством образовательного процесса в вузе, системо-

образующим элементом которой является учет требований работодателей к качеству подготовки специалистов  

с высшим образованием. Работодатели рассматриваются автором статьи как активная заинтересованная сторона 

вуза, запросы и потребности которой учитываются на всех этапах управленческого цикла. Сформулированы ос-

новные теоретические положения, составляющие основу построения модели: теория управления качеством выс-

шего образования на основе мониторинга (Е.И. Сахарчук, М.Ю. Чандра и др.), теория всеобщего управления каче-

ством (Total Quality Management), модель всеобщего контроля качества (Total Quality Control). При построении 

модели также учтены шаги управленческого цикла Шухарта-Деминга: планируй (Plan) – делай (Do) – проверяй 

(Check) – корректируй (Act), что позволяет за счет цикличности реализации этапов обеспечить целостность управ-

ления качеством образовательного процесса.  

Авторская модель включает в себя три этапа: этап разработки модели качественного образовательного процес-

са, этап реализации качественного образовательного процесса и этап совершенствования качества образователь-

ного процесса. В статье представлено описание каждого этапа, в том числе содержание функций работодателей, 

которые они реализуют на каждом этапе управленческого цикла: прогностическая, преобразующая и экспертная  

и формы взаимодействия сферы труда и вузов.  

Особое внимание уделено вопросам мониторинга требований работодателей, который представлен как неотъ-

емлемый элемент системы управления качеством образовательного процесса в вузе, имплицитно реализуемый на 

каждом этапе. Также обоснованы критерии для разработки диагностического инструментария мониторинга, по-

зволяющего выявлять мнение заинтересованных сторон о качестве всех компонентов образовательного процесса: 

цели, технологий и содержания. 

 

Одной из ведущих тенденций развития системы 

высшего образования в России в настоящее время явля-

ется тесное взаимодействие сферы труда и высшей шко-

лы по вопросам совершенствования качества подготовки 

специалистов. Экономические и социальные реалии  

XXI века диктуют новые требования к формулированию 

целей высшего образования [1]. Так, интеграция высше-

го образования России в европейское образовательное 

пространство обусловила ряд обязательств по реализа-

ции целей Болонской декларации, среди которых цен-

тральное место занимает цель по совершенствованию 

качества образовательных программ на основе компе-

тентностного подхода, что предполагает тесное взаимо-

действие с работодателями [2; 3].  

Переход системы российского высшего образования 

на федеральные государственные образовательные стан-

дарты (ФГОС ВПО) также способствует повышению 

роли работодателя в образовательном процессе вуза. 

Так, ФГОС ВПО по направлению «Педагогическое обра-

зование» (п. 8.4) предусматривает изучение мнений ра-

ботодателей о том, насколько выпускник вуза удовле-

творяет требованиям профессии. Работодатель при этом 

характеризуется как заинтересованная сторона в совер-

шенствовании качества высшего образования [4].  

О необходимости учета мнений заинтересованных 

сторон вуза при планировании, реализации и оценке ка-

чества образовательного процесса говорят многие уче-

ные. Это позволило нам рассматривать систему управ-

ления качеством образования в вузе с позиции теории 

заинтересованных сторон. Вслед за Ю.В. Грубовой  

и К.С. Солодухиным [5; 6] мы рассматриваем работода-

теля как внешнюю активную заинтересованную сторону 

вуза. Таким образом, работодатели, являясь представи-

телями сторонних для вуза организаций, непосредствен-

но участвуют в проектировании и реализации образова-

тельного процесса вуза. В этом взаимодействии обе сто-

роны имеют ряд существенных преимуществ. Вуз полу-

чает возможность корректировать содержание образова-

тельных программ таким образом, чтобы они были кон-

курентоспособны на рынке образовательных услуг. Ра-

ботодатели, в свою очередь, обеспечивают себе приток 

квалифицированных кадров со сформированными на 

требуемом уровне компетенциями [7].  

Исследователи (Е.И. Сахарчук, С.Ю. Трапицын  

и др.) подчеркивают, что своевременное и объективное 

выявление соответствия параметров, в соответствии  

с которыми осуществляется процесс профессиональной 

подготовки специалистов в вузе, требованиям рынка 

труда является важнейшим элементом системы управ-

ления качеством образовательного процесса в вузе. Еще 

одной тенденцией в системе управления качеством 

высшего образования является изучение качества его 

компонентов: качества образовательной цели, качества 

содержания образования, качества используемых обра-

зовательных технологий, качества условий организации 

образовательного процесса и качества результата про-

фессиональной подготовки, выраженного на языке 

компетенций [8; 9].  

Во многих российских вузах на сегодняшний день 

функционируют сертифицированные системы менедж-

мента качества на основе международных стандартов 

ИСО серии 9000 и принципах Всеобщего менеджмента 
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качества. Эти системы позволяют оценивать качество 

указанных выше компонентов образовательного про-

цесса и максимально учитывать требования заинтере-

сованных сторон, в частности работодателей. Исследо-

ватели (Е.И. Сахарчук, М.Ю. Чандра и др.) в своих ис-

следованиях показали, что эффективным средством 

управления качеством высшего образования в этих ус-

ловиях выступает мониторинг [8; 10; 11]. 

Учитывая вышеизложенное, мы в своем исследова-

нии разработали модель управления качеством образо-

вательного процесса на основе учета мнений работода-

телей (рис. 1). В основу модели была положена модель 

всеобщего контроля качества (Total Quality Control). Ее 

автор А. Фейгенбаум выделил в модели три этапа: раз-

работки качества, поддержания качества и совершенст-

вования качества [12]. В модели также учтены шаги 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Модель управления качеством образовательного процесса  

на основе учета требований работодателей 
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управленческого цикла Шухарта-Деминга: планируй 

(Plan) – делай (Do) – проверяй (Check) – корректируй 

(Act), что позволяет за счет цикличности реализации 

этапов обеспечить целостность управления качеством 

образовательного процесса.Остановимся подробнее на 

характеристике этих этапов. Первый этап – этап разра-

ботки модели качественного образовательного процес-

са – характеризуется тем, что здесь формулируются 

цели подготовки специалиста (бакалавра/магистра), 

учитывающие требования федерального государствен-

ного образовательного стандарта, запросы рынка труда, 

потребности и интересы субъектов образовательного 

процесса – студентов и преподавателей. Цели форму-

лируются на языке компетенций, как того требует ком-

петентностный подход, который является ведущим на 

современном этапе развития высшего образования.  

В результате проведенного исследования выявлено, что на 

данном этапе привлечение работодателей позволяет свое-

временно актуализировать требования к компетентности 

выпускников, что в свою очередь является основой для 

определения перспективных направлений для совершен-

ствования качества подготовки специалистов (работода-

тели реализуют прогностическую функцию). 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования нацеливают на то, что 

конкретные виды профессиональной деятельности,  

к которым будет готовиться выпускник бакалавриата 

или магистратуры, определяются высшим учебным 

заведением совместно с обучающимися, научно-педаго-

гическими работниками вуза и объединениями работо-

дателей. Это требование реализуется в процессе про-

дуктивного взаимодействия вузов с работодателями, 

что способствует улучшению функционирования сис-

темы высшего образования и росту качества профес-

сиональной подготовки специалистов. Систематическое 

изучение требований и запросов работодателей позво-

ляет выделить требования, актуальные для выпускни-

ков определенной специальности или направления под-

готовки, а также сформировать полноценное содержа-

ние основных профессиональных образовательных 

программ, реализуемых в конкретном вузе. 

Целевой блок заключается в формулировке плани-

руемых результатов образовательного процесса, в оп-

ределении составных частей компетенций, которыми 

будет обладать студент на различных этапах освоения 

основной образовательной программы и по окончании 

обучения. Состав этих компетенций и требования  

к уровню сформированности определяются на основе 

скоординированных требований ФГОС ВПО, рынка 

труда в лице работодателя, а также требований субъ-

ектов образовательного процесса (студентов и препо-

давателей). 

Содержательный блок характеризуется тем, что от-

бор содержания программ учебных дисциплин осуще-

ствляется таким образом, чтобы обеспечить формиро-

вание требуемых компетенций будущих специалистов, 

удовлетворяющих все заинтересованные стороны. Для 

этого создаются условия для координации взаимодей-

ствия активных групп заинтересованных сторон,  

и прежде всего работодателей, при ведущей роли про-

фессорско-преподавательского состава кафедр, несу-

щих персональную ответственность за качество про-

грамм учебных дисциплин/модулей. 

Основными формами взаимодействия высших учеб-

ных заведений и рынка труда, которые позволяют реа-

лизовать прогностическую функцию работодателей, 

являются следующие: участие представителей работо-

дателя в разработке образовательных и профессиональ-

ных стандартов; прогнозирование потребностей в спе-

циалистах определенного профиля; формирование зака-

за на подготовку и/или переподготовку кадров. 

Следующий этап – этап реализации качественного 

образовательного процесса. Он предполагает осущест-

вление научно-методического сопровождения реализа-

ции основных профессиональных образовательных 

программ и непосредственное взаимодействие всех 

заинтересованных сторон – студентов, преподавателей, 

представителей работодателя. На данном этапе работо-

датели принимают непосредственное участие в органи-

зации образовательного процесса, в формирования со-

держания учебных дисциплин и модулей, в создании  

в образовательном процессе вуза и/или в местах про-

хождения практик студентами среды, которая обеспе-

чивает профессиональную социализацию будущего 

выпускника бакалавриата/магистратуры (работодатели 

реализуют преобразующую функцию). Привлечение 

работодателей к реализации образовательного процес-

са, к непосредственному общению со студентами по-

зволяет преодолеть замкнутость высшего образования  

и создать предпосылки для формирования открытого 

образовательного пространства. В этом пространстве 

создаются условия для возникновения новых типов 

связей между субъектами образовательного процесса 

(внутренняя среда вуза) и между внешними заинтере-

сованными сторонами, социальными партнерами 

(внешняя среда вуза). Эти связи обусловливают, с од-

ной стороны, повышение качества образования, а с дру-

гой – уверенность студентов в возможности реализации 

полученных знаний в практической профессиональной 

деятельности [13; 14].  

Технологический блок характеризуется отбором 

наиболее эффективных образовательных технологий,  

в т. ч. интерактивных; определением способов органи-

зации образовательного процесса и способов организа-

ции учебной деятельности студентов; глубиной изуче-

ния учебного материала. Блок условий реализации об-

разовательного процесса характеризуется тем, что ус-

ловия создаются в строгом соответствии с требования-

ми государственных образовательных стандартов (объ-

ем учебной нагрузки студентов, продолжительность 

учебных и производственных практик, привлечение 

работодателей к образовательному процессу и др.)  

и максимальным учетом возможностей вуза. 

На данном этапе к основным формам взаимодейст-

вия сферы труда и вузов можно отнести создание внут-

ривузовских центров карьеры и ассоциаций выпускни-

ков; проведение традиционных дней открытых дверей; 

стратегическое партнерство с работодателями при про-

ведении научных исследований и реализации иннова-

ционных проектов; обеспечение студентов информаци-

ей о вакансиях и требованиях работодателей; презента-

ции учебных программ кафедр, разработанных совме-

стно с работодателями; участие работодателей в обра-

зовательном процессе в качестве преподавателей.  

Этап совершенствования качества образовательного 

процесса характеризуется тем, что здесь осуществляется 
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контроль качества обучения и воспитания студентов, 

мониторинг удовлетворенности заинтересованных сто-

рон содержанием и результатами профессиональной 

подготовки. Работодатели принимают участие в сис-

темной оценке качества подготовки обучающихся  

и выпускников вуза во время различных видов практик 

и государственной аттестации (работодатели реализуют 

экспертную функцию). Сложившаяся практика взаимо-

действия вузов и работодателей многими специалиста-

ми (Е.М. Аврамова, Ю.Б. Верпаховская, Е.В. Череми-

сина и др.) рассматривается как один из показателей, 

способствующий процессу совершенствования качест-

ва подготовки специалистов [15; 16]. Вместе с тем су-

ществующая форма социальных взаимоотношений ву-

зов с работодателями характеризуется исследователями 

как конфликтная. По мнению Е.В. Черемисиной, ос-

новным противоречием, тормозящим развитие высшей 

школы, является несоответствие между результатами 

деятельности вуза и ожиданиями рынка труда. При 

этом автор подчеркивает, что существующая норма-

тивно-правовая база «не содержит четкой и последова-

тельной организации работ по созданию системы 

управления качеством образования в вузах и рекомен-

даций по расширению социального взаимодействия 

вузов с работодателями» [17, с. 4]. Указанное противо-

речие может быть снято в процессе реализации экс-

пертной функции работодателей.  

Для изучения требований работодателей необходи-

мо разработать критерии, по которым их требования 

будут изучаться. Один из способов формирования этих 

критериев – заложить в основу риски, с которыми стал-

кивается работодатель, принимая на работу молодого 

специалиста. В ряде случаев работодатель получает 

работника, которого необходимо не только доучивать, 

но иногда и переучивать, прежде чем допустить к само-

стоятельной работе. К наиболее распространенным 

рискам относятся: отсутствие у выпускников достаточ-

ных теоретических знаний и практического опыта; от-

сутствие или недостаточный уровень сформированно-

сти профессионально важных личностных качеств, не-

обходимых для успешной реализации профессиональ-

ных функций. 

Таким образом, критерии для изучения требований 

работодателей к качеству подготовки выпускников вуза 

могут быть сформулированы следующим образом (эти 

критерии учтены нами при разработке диагностическо-

го инструментария для проведения опросов работода-

телей): теоретическая подготовка (знание теории по 

своей специальности); практическая подготовка (вла-

дение практическими навыками осуществления про-

фессиональной деятельности); наличие необходимых 

профессионально-личностных качеств.  

Блок результативности предполагает оценку сфор-

мированности компетенций выпускника. Эта оценка 

осуществляется посредством проведения промежуточ-

ной и итоговой государственной аттестации. При этом, 

согласно требованиям ФГОС, в составе государствен-

ной аттестационной комиссии должен присутствовать 

представитель рынка труда, способный оценить сфор-

мированность заявленных компетенций. 

Блок мониторинга предполагает оценку качества 

осуществления образовательного процесса в вузе с точ-

ки зрения различных заинтересованных сторон. Ком-

плексный подход к изучению их мнений позволяет 

принимать необходимые управленческие решения по 

совершенствованию основных компонентов образова-

тельного процесса [18; 19]. 

К основным формам взаимодействия работодателей  

и вузов на данном этапе можно отнести участие работо-

дателей в разработке программы государственной атте-

стации, в работе итоговых государственных аттестаци-

онных комиссий, в мониторинговых обследованиях. 

В разработанной нами модели мониторинг требова-

ний работодателей наряду с требованиями других заин-

тересованных сторон является неотъемлемым элемен-

том системы управления качеством образовательного 

процесса в вузе и имплицитно реализуется на всех эта-

пах, что нашло свое подтверждение в ходе многолетней 

опытно-экспериментальной работы, проведенной на 

базе Центра мониторинга качества подготовки специа-

листов ВГСПУ. В структуру диагностического инстру-

ментария для проведения мониторинга положены такие 

критерии, как цели, технологии и содержание образова-

тельного процесса в вузе, представленные для оценки 

со стороны обучающихся и преподавателей, выпускни-

ков вуза и работодателей [20]. 

В целом наше исследование показало, что работода-

тели, являясь активной заинтересованной стороной ву-

за, призваны реализовать в управлении качеством обра-

зовательного процесса целостную систему функций: 

прогностическую, преобразующую и экспертную. Но 

для этого необходимо создать определенные условия, 

важнейшим из которых является систематическое изу-

чение удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки специалистов в вузе, постоянный конструк-

тивный диалог с рынком труда.  
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Abstract: The article introduces the model of educational process quality management at the university. Taking into ac-

count the employers’ requirements for the quality of high university degree specialists training is the core element of this 

system. The author of the article considers the employers as an active stakeholder of the university whose demand and 

requirements are taken into account at all stages of management cycle. The author lays down the main theorizes which are 

the basis for the model formation: the theory of higher education quality management on the monitoring basis  

(E. Sakharchuk, M. Chandra etc.), the theory of total quality control, the model of total quality control. While forming  

the model, Plan-Do-Check-Act steps of Shewhart-Deming cycle are taken into consideration, that allows to assure the in-

tegrity of the educational process quality management due to the stages repeatability.  

The author’s model includes three stages: the development of qualitative educational process model, the implementa-

tion of qualitative educational process, and the improvement of educational process quality. The article describes each 

stage, including the functions of the employers which are implemented on every stage of higher educational process man-

agement: prognostic, reformative and expert, and the forms of interaction of world of work and the high schools.  

The author underlines the importance of monitoring of the stakeholders’ requirements. It’s shown as the integral element of 

the educational process quality management system at the university which is implemented implicitly at every stage.  

The author proves the criteria for development of monitoring instruments which help to find out the stakeholders’ re-

quirements for the quality of all components of educational process: the goals, the technologies and the matter. 
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Ключевые слова: рисование с натуры; художественно-творческая деятельность; художественно-образное вос-

приятие; визуальное мышление; школа изобразительной грамоты; педагогика искусства; теория рисунка; интен-

сификация обучения; педагогическая прогностика; образовательная программа. 

Аннотация: Современные тенденции развития художественной педагогики убеждают в необходимости разра-

ботки комплексной модели образовательных аспектов изобразительной деятельности. Изобразительная деятель-

ность является сложнейшим процессом не только по ряду составных его элементов, но и по сложности каждого из 

них. В материалах статьи показаны прогностические подходы к определению программного содержания и струк-

турирования его компонентов в зависимости от ситуационных условий. Основные положения раскрыты в дидак-

тических принципах рисования с натуры, задана упорядоченная система образовательных задач.  

На примере анализа механизмов визуального мышления в аспектах обобщенного (образного), аналитического 

(технического), целостного (художественно-образного) восприятия обоснован алгоритм изучения формально-

языковых категорий понятийного аппарата теории рисунка. Выявлены оперативные единицы, определяющие вы-

бор элементов учебной постановки натюрморта и их композиционной организации в ее структуре. Обозначены 

требования к постепенному усложнению предметных и смысловых признаков натюрморта в соответствии с разви-

тием опорных психологических механизмов и операционных умений обучаемых, с учетом диалектики познава-

тельного процесса и традиций академической школы изобразительной грамоты. 

Предлагаемый комплект табличных формуляров отражает логику распределения учебного материала и плани-

рования программного содержания, задает требования к его усвоению, определяет уровни обученности, задает 

параметры контроля.  

Примененный комплексный подход к выявлению сущностных характеристик изобразительной деятельности 

позволяет исследовать, обосновать и сформулировать базовые закономерности, принципы, методы и условия реа-

лизации любого программного содержания, выявить его ключевые элементы, их связи и отношения. Может ис-

пользоваться в задачах развития проектно-прогностической культуры учителя. 

 

Эффективность процесса освоения секретов худо-

жественно-творческой деятельности и основ изобрази-

тельной грамоты во многом зависит от распределения 

учебного материала в программном содержании. В его 

структуре ведущее значение имеет рисование с натуры 

на основе организации учебных постановок натюрмор-

та. Через его содержание можно наглядно раскрыть все 

богатство признаков и свойств, связей и отношений, 

особенностей и закономерности предметного мира как 

источника творческого вдохновения. Обращение к на-

тюрморту дает видимые результаты не только в систе-

ме задач раскрытия художественно-эстетического по-

тенциала обучаемого, но и его общего развития.  

При условии ясного определения дидактических 

задач натурного рисования, их тождественности с со-

держанием учебной постановки натюрморта можно 

достичь полихромного развития всех сфер личности 

обучаемых. К сожалению, данная проблема в специа-

лизированной учебно-методической литературе лишь 

обозначается, четкие рекомендации по ее решению 

отсутствуют.  

Основные положения методики рисования с натуры 

сложились под влиянием творчества мастеров жанра 

«натюрморт» (П. Клас, В.К. Хеда, Я.Д. де Хем, Ф. Сней-

дерс, Ф. Сурбаран, Ж.Б.С. Шарден, П. Сезан, А. Матис, 

А. Дерен, М.З. Шагал, К.А. Коровин, А.Я. Головин,  

К.С. Петров-Водкин, И.И. Машков, П.П. Кончаловский, 

А.В. Куприн, Е.Е. Моисеенко, В.Ф. Стожаров и др.)  

и его искусствоведческой оценки (И.С. Болотина,  

И.М. Глозман, Г.В. Дятлева, Ю.И. Кузнецов). Совре-

менная практика обучения основана на исследованиях 

художественно-выразительного языка (Б.Р. Виппер, 

Ю.Я. Герчук), теоретическом осмыслении содержания  

и композиционных решений художественных произведе-

ний данного жанра (А.В. Корзухин, И.Н. Пружан, М.М. Ра-

кова, Е.О. Фехнер, И.Н. Филонович, А.Т. Ягодовская). 

Методика обучения рисованию с натуры – ведущая тема 

педагогических исследований. Значение учебного натюр-

морта в художественном образовании раскрыто в трудах 

Г.В. Беды, B.C. Кузина, Н.Н. Ростовцева, А.Е. Терентьева 

и др. Рекомендации по применению этого жанра в образо-

вательном процессе изложены Н.П. Бесчастновым,  

В.Ф. Вавилиным, Н.А. Курочкиным, В.К. Лебедко,  

Г.В. Черемных, А.Ф. Щембелем и др. Методические  

и практические аспекты работы над натюрмортом обос-

нованы Л. Бельским, А.С. Пучковым, Н.Э. Радловым,  

Н.Н. Ростовцевым, A.M. Серовым и др.  

В условиях расширения образовательного простран-

ства художественной педагогики, изменения контин-

гента обучаемых традиционным формам академиче-

ской школы изобразительной грамоты (увеличение ко-

личественного состава и преобладание в нем лиц с не-

достаточным уровнем развития специальных способно-

стей) возникла необходимость комплексного рассмот-

рения проблемы проектирования образовательных про-

грамм с учетом данных психологии восприятия, физио-

логии, педагогики и методики. Представляется необхо-

димым подчеркнуть узловые моменты педагогического 

воздействия, влияющие на положительную динамику 

развития обучаемых. 

Цель статьи – обозначить прогностические основы 

методики распределения программного содержания по 

рисунку и определения дидактической структуры 

учебных постановок натюрморта с позиций поэтапного  

196 Вектор науки ТГУ. 2015. № 2 (32-1)



О.И. Пекина   «Дидактика художественного образования: прогностическая методика...» 

 

построения учебного процесса и выбора комплекса ме-

роприятий, направленных на достижение более высоко-

го результата обучения.  

Для определения и научного обоснования наиболее 

эффективных путей и методов обучения рисованию с на-

туры на основе композиционно-пластической организа-

ции учебных постановок натюрморта, а также дидактиче-

ских и методических аспектов их применения в процессе 

обучения был обобщен опыт российской академической 

школы (А.Г. Венецианов, Д.Н. Кардовский, Н.П. Крымов, 

А.П. Сапожников, П.П. Чистяков и др.) и ведущих пред-

ставителей современной педагогики искусства (А.Д. Але-

хин, Н.Н. Анисимов, Н.Н. Волков, С.П. Ломов, Л.Г. Мед-

ведев, Г.Б. Смирнов, Н.М. Сокольникова, В.С. Щерба 

ков, Е.В. Шорохов, А.А. Унковский, М.Ф. Харитонов,  

В.Н. Яковлев, А.П. Яшухин и др.). Использовались иссле-

дования ученых-психологов Б.Г. Ананьева, А.Ю. Верги-

лиса, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, В.П. Зинченко, 

В.И. Кириенко, А.А. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, С.Л. Ру-

бинштейна и др. Рассмотрены диссертационные исследо-

вания современных художественно-педагогических прак-

тик натурного рисования (В.И. Денисенко, А.П. Дроздов, 

С.Н. Кравченко, Ю.И. Пилясов, Н.И. Садомова, Д.В. Са-

модранова, А.И. Сухарев, В.В. Хабловский, М.Ф. Харито-

нов, А.Е. Хитров и др.). 

Несмотря на широту взглядов на технологии, формы 

и методы обучения рисованию с натуры, практика ху-

дожественного образования нуждается в дополнении  

и углублении ряда вопросов. Дидактическое содержа-

ние учебных программ по рисунку должно формиро-

ваться через представление целей и задач художествен-

но-эстетического воспитания как целостной системы,  

в которой прослеживается взаимодействие и взаимоот-

ношение всех компонентов в границах фокусированно-

го положительного результата развития личности.  

Для этого на стадии фиксирования базовых про-

граммных задач необходимо определить совокупность 

основных понятий и категорий, их связи и отношения, 

влияющие на развитие познавательной активности обу-

чаемого и интериоризацию им традиционных ценно-

стей академической школы. Четкое обозначение ис-

пользуемых видов познавательных процессов и их ме-

ханизмов позволит определить временные границы 

обучения (объем часов), избрать темп обучения. Яс-

ность выбора опорных функций психомоторики и сен-

сорики повысит интенсивность учебно-творческой дея-

тельности. Правильно распределенная сложность задач 

обеспечит положительный эмоциональный фон, про-

блемно-эвристические методы изучения нового мате-

риала поднимут ценностную значимость личностных 

открытий, малых успехов в самостоятельном преодоле-

нии творческих преград. Все указанные параметры мо-

гут быть систематизированы в таблице 1.  

Данная таблица позволяет увидеть структуру базо-

вых учебных задач и развернуть ее компонентные эле-

менты, на основе которых становятся ясными требова-

ния к результатам обучения. Предложенную систему 

можно дифференцировать по этапам обучения, просле-

див алгоритмичность усложнения задач. 

Многообразие учебных задач, связанных с освоени-

ем теоретических сведений, используемых во внутрен-

нем плане действий обучаемых, и сложностью их пре-

образования в графический образ рисунка, успешность 

решения которого зависит от уровня сформированно-

сти графических действий и оперирования изобрази-

тельно-выразительными средствами [1–3], требует от 

учителя применения прогностических подходов [4].  

Прогностические подходы предполагают систем-

ность описания видов познавательных процессов и их 

механизмов в соотношении с формально языковыми 

аспектами уроков рисования с натуры, учетом возрас-

тных особенностей психомоторики обучаемых, их ин-

тересов и мотивационных факторов, совокупность ко-

торых позволяет найти оптимальный уровень сложно-

сти заданий и гарантировать достижимость успеха 

учебно-творческой деятельности. 

Придерживаясь точки зрения В.А. Падчеварова  

о необходимости освоения языка искусства с его эле-

ментарных компонентов, т. е. исходных изобразитель-

но-выразительных средств, лежащих в фундаменте реа-

листического изображения [5], с позиций прогностики 

мы предлагаем рассматривать их в диалектике анализа 

натуры и выбора средств изображения (табл. 2), путем 

ответа на вопросы: «Что наблюдаю?», «Как это устрое-

но?», «Что влияет на характер воспринимаемого?», 

«Как и чем это изображается?». 

Данная таблица совершенствует системно-структур-

ное построение понятийного аппарата (как основы тео-

рии рисунка) и предполагает его алгоритмичное освое-

ние с опорой на психологические основы учебно-

творческой деятельности.  

Достижение устойчивой результативности обучения 

возможно лишь при учете особенностей развития пси-

хических процессов. Знание их механизмов и функцио-

нальных возможностей, учет возрастных аспектов раз-

вития позволяет выявить ключевые факторы: условия, 

процессуальность, приемы, результаты, формы реали-

зации и графические действия.  

Понимание компонентной структуры психологиче-

ских механизмов, влияющих на результативность учеб-

но-творческой деятельности обучаемых, дает возмож-

ность сделать обоснованное распределение учебного 

содержания и выбор натурных постановок по рисунку  

с высокой долей прогностичности результатов обуче-

ния. Прогностические подходы к выбору методов  

и средств обучения в данной статье показаны на при-

мере блока задач развития визуального мышления.  

В структуру визуального мышления входит целый 

комплекс психических процессов, где доминантой яв-

ляется восприятие как источник информации [6]. 

Мышление и восприятие трудноотделимы друг от дру-

га. «Я вижу то, что понимаю», – писал Р. Грегори [7,  

с. 17]. Результат восприятия оказывает влияние на изо-

бразительную деятельность, в каждом отдельном слу-

чае он зависит от характера перцептивного процесса. 

Что и как воспринимается человеком – зависит от того, 

что и как он делает. Система обстоятельств актуализи-

рует в заданной ситуацией системе критериев процесс 

поиска искомого [8]. 

Изобразительная деятельность опирается на образное 

(в аналоговых дефинициях: обобщенное, синтезирую-

щее) мышление, базовым фактором которого является 

эмоциональная впечатлительность. Положительная ре-

акция вызывает интерес, отрицательная – его притупля-

ет. Образное восприятие является фундаментом творче-

ской деятельности. Оно способствует экстериоризации 
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Таблица 1. Спектр программных задач по курсу «рисунок» 

 

Базовые  

программные  

задачи 

Компонентные образовательные задачи 

Когнитивные 
Психомоторные  

и сенсорные 
Эмоционально-ценностные 

Изучение законов 

изобразительной 

грамоты и эстети-

ческих категорий 

Изучение законов формо-

образования на основе 

применения правил ли-

нейной перспективы 

Развитие кинестетических 

ощущений пространствен-

ной глубины изобразитель-

ной плоскости 

Осознание и принятие соци-

альных функций искусства, 

художественных методов, 

стилей, направлений с их эс-

тетическими принципами  

и художественными нормами 

Освоение техник 

и технологий, 

способов  

деятельности 

Изучение изобразитель-

ных материалов; 

освоение техник  

и приемов изображения 

Постановка руки; формиро-

вание инструментальных 

умений; регуляция темпа, 

размаха, направленности, 

длительности, нажима, ам-

плитуды, однородности, 

ритмичности, произвольно-

сти, разнообразия в зависи-

мости от применяемых ма-

териалов или творческой 

задачи 

Самостоятельность выбора 

изобразительно-выразитель-

ных средств и техники изо-

бражения обусловлена харак-

тером натуры 

Развитие визуаль-

ного мышления 

Построение внутреннего 

плана действий (наблюде-

ния натуры) в соответст-

вии с учебной целью; 

формирование навыков 

целенаправленного анали-

за натуры 

Развитие умения «схваты-

вать на глаз» конструктив-

но-пластические характери-

стики натуры; 

развитие качеств воспри-

ятия: дифференцирован-

ность, аналитичность, кон-

кретность, преобразующее 

видение 

Видение пластических и эмо-

ционально-образных характе-

ристик натуры в «голосовых» 

средствах изобразительного 

материала;формирование эс-

тетического восприятия, про-

являющегося в «узнавании» 

красоты «как высшего качест-

венного состояния бытия» 

(Н.А. Бердяев) 

Раскрытие худо-

жественно-твор-

ческих способно-

стей 

Развитие познавательной 

активности, наблюдатель-

ности 

Развитие чувства формы  

и тона, точности глазомера 

Развитие эмоциональной впе-

чатлительности и воли, вооб-

ражения и фантазии, интуи-

ции и установок, лотентности 

Формирование 

художественно-

исполнительской 

и эстетической 

культуры 

Репродуктирование пер-

вичных операций  

и действий 

Развитие точности и легко-

сти моторики и формообра-

зующих движений 

Формирование эстетических 

взглядов, позиций, концеп-

ций, убеждений, идеалов 

Формирование 

опыта художест-

венно-творческой 

деятельности 

Комбинаторика, переком-

поновка, трансформация 

освоенной системы  

и выразительных  

средств графики 

Развитие координации  

руки и глаза 

Рефлексия эстетических 

чувств, эмоционально оце-

ночное отношение к бытию, 

экстериоризация своих пред-

ставлений о мире в ценност-

но-значимой форме языка 

графики; творческое исполь-

зование имеющихся знаний, 

умений, стратегий и способов 

деятельности 

 

 

чувств и воображения, интуиции и фантазии в идейном 

замысле рисунка. Для достижения результативности  

в передаче сходства рисунка с объектом изображения 

требуется «наращивание» информации, «восхождение» 

от абстрактного, недифференцированного восприятия к 

более конкретному, структурированному. Эти функции 

выполняет аналитическое восприятие.  

В основе аналитического восприятия лежат ощуще-

ния и операции логического мышления (анализ, срав-

нение, абстрагирование, синтез, обобщение, классифи-

кация и категоризация). На основе анализа системы 

ощущений происходит управление процессом воспри-

ятия. Логика рационализирует процесс изучения нату-

ры и ее изображения, превращает визуальное воспри-

ятие в целенаправленное наблюдение [9; 10].  

Базовыми компонентами аналитического воспри-

ятия выступают понятия (отражение общих и сущест-

венных свойств предмета), суждения (отражение связей 
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Таблица 2. Формально-языковые категории описания натуры 

 

Внутренние (предметно-аналитические) Внешние (пространственно-образные) 

Признаки Устройство Условия восприятия 
Средства  

воспроизведения 

Величина,  

габариты,  

пропорции,  

силуэт, тон, 

материальность, 

(глянцевитость, 

шероховатость, 

матовость,  

ворсистость, 

жесткость,  

прозрачность) 

Конструкция (базовые  

и компасные оси), каркас, 

поверхность, функция (на-

значение), порядок (опре-

деленная схема расположе-

ния частей), структура (со-

став компонентов), эталон, 

канон, целостность (сопод-

чинение малых форм и де-

талей большой форме), 

объем, симметрия, асим-

метрия, рельеф 

Пространство (линия горизонта, точка 

зрения, ракурс, поворот, опора, след, 

положение, планы, глубина, протя-

женность, направление/ориентация, 

линейная и воздушная перспектива, 

масштаб), освещение (прямое, боко-

вое, контражур, искусственное, рас-

сеянное), светлотность, освещен-

ность, свет, тень, полутень, рефлекс, 

блик, ореол, линия светораздела, гра-

дация, контраст, нюанс, среда, кон-

тур, касание 

Выразительные (точ-

ка, линия, штрих, 

пятно, ритм, статика, 

динамика), изобрази-

тельные материалы, 

техники и техноло-

гии, темп, скорость, 

текстура, фактура, 

идеализация, реше-

ние (линейное, кон-

структивное, тоно-

вое, светотеневое) 

 

 

между структурными элементами предмета, между 

предметом и его окружением), умозаключения (вывод 

нового суждения о средовых свойствах, приобретенных 

предметом).  

Аналитическое восприятие имеет ряд этапов: осоз-

нание проблемной ситуации, выделение известного  

и неизвестного, превращение проблемы в задачу, огра-

ничение зоны поиска, выдвижение гипотезы о способах 

решения задач, ее реализация и проверка. Этим этапам 

должны соответствовать логика распределения учебно-

го материала в программе и усложнения содержания 

учебных натурных постановок, выбор внешних графи-

ческих действий по их изображению. В программном 

содержании должна быть заложена пошаговая система 

формирования опыта постановки гипотезы изображе-

ния и выбора стратегии ее решения. В каждой отдельно 

взятой постановке натюрморта необходимо четко опре-

делять оперативные единицы восприятия (В.П. Зинчен-

ко) и их последовательность воспроизведения в рисун-

ке. Это позволит формировать перцептивные инстру-

менты ориентировки в хаотичном потоке ощущений, их 

анализа и структурирования в тех или иных системах 

изображения. 

Для обеспечения планомерного обучения наблюде-

нию и анализу натуры, обобщению, схематизации  

и идеализации свойств натуры, подлежащих изображе-

нию в определенной системе графических действий, 

подбор натуры требуется осуществлять с учетом диа-

лектики познавательного процесса и логики построения 

реалистического рисунка.  

Оперативные единицы рисунка определяются поня-

тиями: форма (силуэт, габариты, пропорции, классифи-

кация/принадлежность к группе эталонных геометриче-

ских форм), конструкция (функция/порядок, структу-

ра/эталон, соподчинение/целостность), объем (свето-

тень, тональный градиент), пространство (глубина, 

плановость, перспектива, масштаб, краевой контраст), 

техника исполнения (изобразительные материалы, тех-

нологии, способы и приемы изображения), образная 

выразительность (материальность, фактура, сюжет, 

идея, композиция, динамика и статика пластических  

и тональных масс). 

Представленная иерархия понятий соответствует зако-

нам перцепции (Б.Г. Ананьев, Ю.Ю. Вергилес, В.П. Зин-

ченко, В.Ф. Рубахин, С.Д. Смирнов), согласно которым 

объект первоначально воспринимается пятном, силу-

этом, затем различается промежуток между пятнами,  

и только потом происходит адекватное восприятие 

формы, ее конструктивной сути, понимание особенно-

стей пластической моделировки объема и пространст-

венных отношений [9; 12–14]. 

В соответствии с изучаемыми оперативными едини-

цами при выборе элементов учебной натурной поста-

новки и их композиционной организации в ее структуре 

педагог должен обеспечить некоторое предвосхищение 

основных этапов и результатов изобразительной дея-

тельности обучаемых [3; 14–16], в результативности 

этой деятельности предусмотреть развитие механизмов 

восприятия. Определяя сложность образовательных 

задач, важно понимать, что качество рисунка обучаемо-

го будет зависеть от содержания его перцептивных ги-

потез, на формирование которых оказывает предметное 

содержание ситуации и опыт выполнения наблюдате-

лем сходных зрительных задач (усвоенные перцептив-

ные правила, нормы, схемы).  

Обучение приемам аналитики натуры должно вес-

тись с соблюдением стадий перцепции. Натурная по-

становка должна усложняться от однопорядкового на-

бора предметов с ограниченными визуальными харак-

теристиками, исключать глянец поверхности, слож-

ность конструкции и пластики контуров. Структура 

предметов должна иметь хорошо читающиеся пропор-

ции в отношениях числового ряда Фибоначчи, предме-

ты и драпировки – иметь лаконичную однотональную 

окраску. При постановке натюрмортов следует учиты-

вать явление «прямого» и «обратного» контрастов, уро-

вень развития у обучаемых «порога различения» тона  

и яркости.  

Решая задачу формирования языковой культуры ри-

сунка, необходимо начать с его элементарных компо-

нентов и постепенно их усложнять в характеристике 

предметов натюрморта, увеличении их количества  

и композиционной организации (взаимное расположение 

элементов в группе, их предметные и смысловые при-

знаки). С приобретением навыка управления перцептив-

ными операциями программные задачи могут отражать-

ся в бинарности характеристик предметов под воздейст-

вием окружающей их среды (например, изменение  
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тональных отношений фона и предметов при направ-

ленном освещении). Постепенно натюрморт должен 

приобретать полимодальные признаки, главным факто-

ром объединения которых будет выступать художест-

венный образ. 

Целенаправленное развитие аналитического воспри-

ятия расширяет операторные возможности визуального 

мышления в сложности и разнообразии выполняемых 

преобразований качественных характеристик натуры  

в выразительные элементы художественного образа. 

Прагматизм аналитического восприятия в совокупно-

сти с иррациональной основой чувственной впечатли-

тельности образного восприятия обеспечивает поступа-

тельное развитие целостного (художественно-образно-

го) восприятия. Его развитие не может быть спланиро-

вано и осуществлено, если не сформированы предпо-

сылки, преодолена «борьба» стремлений к эмоциональ-

ной обобщенности и рационалистичности, дифферен-

цированности восприятия, не достигнута опосредован-

ность их влияния друг на друга.  

В деятельности профессиональных художников 

обобщенное (образное), аналитическое (техническое), 

целостное (художественно-эстетическое) восприятие 

разделяется весьма условно. В учебной деятельности 

оно целенаправленно дифференцируется [10; 18–21]. 

При этом каждый вид восприятия рассматривается как 

структурно-компонентная модель (табл. 3), учиты-

вающая: качество (характер состояния), механизм 

(опорные операционные процессы), способ (алгорит-

мы возможных действий), прием (технические опера-

ции). Она позволит преодолеть разрыв между фор-

мально-языковыми средствами рисунка через процесс 

создания изображения и конкретизацию его операци-

онных действий.Понимание психологических меха-

низмов восприятия натуры и создания ее графического 

образа в рисунке позволяет определить критерии ре-

зультативности изобразительной деятельности и соста-

вить систему планомерного формирования знаний, 

умений и навыков при проектировании программного 

содержания, грамотно подойти к его дидактическому 

сопровождению, добиться эффективности решения об-

разовательных задач даже при количественно незначи-

тельном натурно-методическом фонде. 

Опора на психологические механизмы (табл. 3) дает 

возможность учителю прогнозировать результативность 

(табл. 4, 5) и определять последовательность их развития.  

Система показателей развития когнитивной, психо-

моторной и сенсорной, эмоционально-ценностных сфер 

личности в факторах освоения приемов рисования  

с натуры выступает прогностической основой, в кото-

рой определяются требования к результатам обучения  

и критерии грамотности решения учебно-творческих 

задач. Иллюстрирование этих позиций представлено 

операционной единицей «Форма» (табл. 6, 7). Изучение 

формы и способов ее изображения – одна из базовых 

проблем школы изобразительной грамоты. Она кон-

стантна в аналитических задачах и весьма разнообразна 

в творческих интерпретациях. Сложность задач изме-

няется по мере развития визуального мышления  

в триаде иерархических отношений аналитического, 

образного и целостного (художественно-эстетического) 

мышления. 

 

 

Таблица 3. Структурно-компонентная модель навыков аналитического восприятия 

 

Качество Механизм Способ Прием Задачи развития 

Осмысленность; 

наблюдательность; 

константность; 

аконстантность; 

структурность; 

уровневость; 

антиципация; 

активность; 

точность 

Апперцепция; 

сопоставление; 

осмысление; 

понимание 

Визирование 

Промеры; 

масштабирование; 

пропорционирование; 

экстраполяция 

Точности оценки: 

отклонения от опор-

ных направлений; 

пропорций, взаимо-

отношения частей 

и целого; «светлот-

ных» отношений; 

перспективных со-

кращений и пр. 

Визуальное 

сравнение 

Сравнение с сенсорными эта-

лонами; сравнение с канониче-

скими схемами; кратность це-

лого ряду чисел Фибоначчи; 

сличение с компасными и кон-

структивными осями 

 

 

Таблица 4. Показатели развития навыков аналитического восприятия 

 

Компоненты Показатели 

Умение видеть 

характер натуры  

в целом и по час-

тям и передачи его 

в рисунке 

Представление сложной формы предметов в виде комбинации простых геометрических 

форм, выявление конструктивной структуры; констатация тождества и различия формы 

натуры с геометрическими инвариантами; степень точности определения размерных со-

отношений элементов; степень точности установления взаимосвязи частей натуры; 

степень точности установления пропорциональных отношений 

Восприятие и от-

ражение тоновых 

отношений и пере-

дача их в рисунке 

Степень точности определения общего тона каждого предмета по отношению к другому; 

определение регистра светотени; верность соотношения светлотных характеристик и точ-

ность передачи тонального напряжения теней, светов, полутонов, рефлексов; соподчине-

ние тональных отношений (света и полутона; собственной и падающей тени, рефлекса)  

в заданной тональной шкале 
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Таблица 5. Показатели развития навыков целостного восприятия 

 

Компоненты Показатели 

Восприятие 

большой фор-

мы модели 

Оценка изображаемой группы предметов с позиции предвосхищения композиционного реше-

ния, тождественность пластического пятна формату; степень точности передачи/«схватыва-

ние» общего пластического характера пятна (общие габаритные отношения, протяженность, 

ритмика и динамика); подчинение деталей большой форме, пластическому рельефу поверх-

ности предмета 

Видение боль-

ших светлот-

ных градаций  

и характера 

освещенности 

Степень точности определения и передачи в рисунке пропорциональных отношений масс 

«большого света» и «большой тени»; соподчинение отношений света и полутона; собствен-

ной и падающей тени; полутона и рефлекса; убедительность передачи общего характера ос-

вещения и местоположения источника света относительно изображаемой натурной группы 

Видение обще-

го тонового 

состояния 

Точность восприятия и воспроизведения тоновых отношений (выдержанность тонального 

масштаба во взаимоотношениях всех элементов натурной постановки); степень достижения 

тонового единства 

Умение рабо-

тать и мыслить  

отношениями 

Выбор общей тоновой напряженности изображения в соответствии с техническими возмож-

ностями изобразительного материала; подчинение исполнительских средств и выразительных 

возможностей материала целостности изображения 

 

 

Таблица 6. Требования к результатам обучения. Развитие визуального мышления.  

Операционная единица «Форма» 

 

Знания Умения\навыки 

Аналитическое восприятие 

Характерные признаки формы 

(силуэт, габариты, пропорции) 

Установление общих пропорций через промеры, масштабирование, про-

порционирование, экстраполяцию, визуальное сравнение отношений ве-

личин 

Способы и приемы анализа фор-

мы (опорные точки, компасные 

линии и конструктивные оси) 

Определение опорных точек пластического характера формы в отношении 

вертикали и горизонтали; передача соотношений размеров и пластических 

особенностей с опорой на компасные и конструктивные линии 

Геометрические признаки формы Классификация фигур и тел по форме; сравнение (сходство и различие)  

с базовыми геометрическими конфигурациями, числовым рядом Фибоначчи 

Способы описания  Фиксирование информации с опорой на пространственные индикаторы  

в кодифицированном и реалистичном изображении 

Образное восприятие 

Влияние цветового тона на вос-

приятие формы (массы пятна)  

Фигурно-фоновое различение заданного элемента; выбор масштаба изо-

бражения относительно листа в соответствии с образом натуры 

Пластические признаки формы Ассоциативное сравнение силуэта с динамическим напряжением; отбор 

существенных черт 

Принципы сопоставления  

и ассоциации  

Передача характерных пластических особенностей рисуемой модели 

Целостное восприятие 

Принципы взаимоотношений  

между главным и второстепен-

ным, целым и деталью, общим  

и индивидуальным 

Объединение разрозненных элементов\предметов в единый геометриче-

ский или пластический силуэт; отделение наиболее характерных, типиче-

ских черт, выражающих ассоциативную и пластически-выразительную 

сущность характера формы 

Принципы обобщения и абстра-

гирования 

Передача/«схватывание» общего пластического характера пятна (общие 

габаритные отношения, протяженность, ритмика и динамика) в стадии 

эскизного наброска и композиционного поиска в формате 

Средства художественно-

образной выразительности 

Избирательность восприятия и изображения мотива, отказ от несущест-

венных признаков, преобразование характерного, привнесение дополни-

тельных деталей для убедительности 

 

 

Как было отмечено выше, результативность изобрази-

тельной деятельности во многом зависит от применяемых 

способов ведения рисунка и уровня освоенности дейст-

вий. Поэтому в процессе обучения рисованию одновре-

менно внимание уделяется процедурам отражения вос-

принятого, задаются требования к их развитию (табл. 8).  

Прогностическая методика планирования учебного 

содержания основана на выявлении опорных психоло-

гических механизмов и операционных умений, кото-

рые, с одной стороны, могут обеспечить решение учеб-

но-творческой задачи в рисунке, с другой – будут со-

вершенствоваться при его исполнении. Представленная
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Таблица 7. Критерии грамотности рисунка. Операционная единица «Форма». Аналитический блок 

 

Признаки 

в рисунке 
Уровни развития 

Узнаваемость 

характерных 

признаков 

формы 

(силуэт, 

габариты, 

пропорции) 

Не обращает внимание на характерные признаки формы, рисунок выполняет без опоры на на-

туру, по освоенной ранее схеме (шаблонно); условно обращает внимание на характерные при-

знаки формы, рисунок выполняет с опорой на натуру, но жестко следует освоенной ранее схе-

ме, без попыток применения знаний в новых условиях, не достигает правдоподобия; в рисунке 

присутствуют признаки передачи характерных особенностей формы, но допущено большое 

количество ошибок; геометрические признаки формы передаются осознанно, общие габариты 

и пропорции основных частей переданы верно, но допущены ошибки в определении пластиче-

ских особенностей силуэта; геометрические признаки формы передаются осознанно, общие 

габариты и пропорции основных частей переданы верно, пластические особенности силуэта 

определены в соответствии с натурой 

 

 

Таблица 8. Критерии грамотности рисунка. Оперативная единица «Техника исполнения». Аналитический блок 

 

Признаки 

в рисунке 

Уровни развития 

Овладение 

способом 

построения 

(уточнения) 

изображения 

с помощью 

линий связи 

В рисунке не определяет опорные точки конструкции, не использует ориентировочно-констру-

ктивные оси (симметрии, границ плоскостей), не применяет компасные линии для упрощения 

выполнения рисунка сложного пластического контура предмета; осуществлена попытка пере-

дачи характерных признаков формы, опорные точки используются для фиксирования ориенти-

ровочно-конструктивных осей; пластическая линия (амплитуда изгиба) контура строится с 

ориентиром на компасные линии, однако графическое решение линий выполняется без учета 

главных и второстепенных информационных факторов; геометрические опорные точки конст-

рукции фиксируются осознанно, в сочетании с ориентировочно-конструктивными осями. Пла-

стика контура ориентирована на компасные линии. Графическое решение линий учитывает 

главные и второстепенные информационные факторы 

 

 

точка зрения на системность отношений образователь-

ных задач и творческих результатов изобразительной 

деятельности в форме графических инвариантов натур-

ных постановок может быть показана в модели, содер-

жание которой раскрывает отношения изучаемого ма-

териала, осваиваемого способа творческой деятельно-

сти и эстетических качеств натурной постановки как 

«инструментальных» средств обучения (табл. 9). При 

этом становится наглядной целостность задач учебного 

рисования с натуры, логика проектирования программ-

ного содержания, алгоритм усложнения структуры  

и характера учебных постановок натюрморта с учетом 

всех дидактических контекстов.  

Таким образом, прогностическая методика планиро-

вания учебного содержания позволяет создать целост-

ную модель оперативных единиц понятийного аппарата 

рисунка, освоение которого следует распределять   

в соответствии с заданными условиями образователь-

ного процесса.  

Системный анализ психологических механизмов  

и учет их операционных возможностей позволяет выяв-

лять предметные характеристики, которые становятся в 

структуре натюрморта инструментальным средством 

развития обучаемых. Дает возможность определить 

оптимальный набор элементов и структуру учебной 

постановки, в которой достижимыми становятся един-

ство дидактических и эстетических черт: композицион-

но-пластическая идея (равновесие, сочетаемость харак-

теров форм всех элементов, пропорциональность, мас-

штабность, плановость, тональное единство); опреде-

ление оптимального формата изобразительной плоско-

сти и продолжительности исполнения учебной работы;

 

 

Таблица 9. Прогностическая модель программного содержания 
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выбор изобразительного материала, технического ис-

полнения и художественно-образного решения.  

Предлагаемый комплект табличных формуляров по-

зволяет добиться интегративной связи психологии, пе-

дагогики, методики обучения в решении практических 

задач натурного рисования и поставить обучение изо-

бразительному искусству на научную основу, достигать 

устойчиво положительной результативности учебно-

творческой деятельности обучаемых. 
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theory of drawing; learning enhancement; educational prognostics; educational program. 

Abstract: The current trends in art education development prove the necessity of development of the complex model of 

art activity learning aspects. Art activity is considered to be the most complex process not only because of its components 

but also because of the complexity of each its component. The materials of the article show the prognostics approaches to 

the determination of the program content and its components structuring depending on the situation conditions. The author 

discloses the basic principles through the didactic rules of life drawing, and describes the regulated system of learning 

tasks.  

The learning algorithm of formal-language categories of conceptual construct of the theory of drawing is proved 

through the analysis of visual thinking techniques in the aspects of abstract (image), analytical (technical), integral (art and 

image) perception. The author revealed the active units determining the selection of elements of teaching composition of  

a still life and their compositional architecture in its structure. The article describes the requirements for gradual complica-

tion of the subject and conceptual attributes of a still life according to the development of anaclitic psychological mecha-

nisms and the active skills of the students considering the cognitive process dialectics and the traditions of artistic tools 

academic school.  

The offered tabular forms set represents the logics of the learning material classification and the program content plan-

ning, describes the requirements for its learning, determines the levels of training and check parameters.  

Complex approach applied to the determination of the essence characteristics of art activity allows to study, prove and define 

the basic principles, rules, methods and conditions of implementation of any program content, to reveal its key elements and their 

relations. This approach can be used for the tasks of development of the project-prognostic culture of a teacher. 
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Ключевые слова: регионально-ориентированная коммуникативная компетенция будущих бакалавров туризма; 

педагогические технологии; тематическое содержание обучения иностранным языкам; коммуникативно-

когнитивный подход; традиционные методы обучения; информационные и коммуникационные технологии. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические аспекты процесса формирования регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм»  

в вузе. Ранее было определено, что данная компетенция направлена на межкультурную коммуникацию будущего 

бакалавра туризма в регионе профессиональной деятельности. Следовательно, формирование этой компетенции 

происходит в рамках профессиональной подготовки в процессе изучения иностранных языков. Формирование 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма осуществляется на 

основе педагогических технологий, помогающих ответить на важные вопросы: «чему учить?», «что учить?», «как 

учить?», «при помощи чего учить?». Соответственно, в данной статье рассматриваются теоретические аспекты 

наполнения тематического содержания обучения иностранным языкам, организационно-процессуальный аспект – 

формы обучения, методы и средства, используемые в обучении иностранным языкам и способствующие эффек-

тивному формированию данной компетенции. В работе рассматриваются принципы коммуникативно-когнитив-

ного подхода к обучению иностранным языкам, определяется роль преподавателя в обучении иноязычной комму-

никации. В процессе исследования было установлено, что формирование регионально-ориентированной комму-

никативной компетенции будущих бакалавров туризма происходит с применением традиционных методов и ин-

формационных и коммуникационных технологий. Среди традиционных методов обучения автором отмечены ме-

тод дискуссии, метод case-study, ролевые и деловые игры. Также в работе при рассмотрении информационных  

и коммуникационных технологий анализируются дидактические возможности и преимущество интернет-услуг – 

интерактивные, вещательные, поисковые. В частности, было установлено, что использование видеоконференции 

позволяет не только осуществлять общение с носителем языка, но и организовывать дистанционные занятия, при-

нимать участие в конференциях (региональных, международных и т. д.). 

 

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений влияние 

индустрии туризма на мировую экономику. Туризм 

стал восприниматься не только как отдых или поездка, 

но и как один из факторов, оказывающих прямое влия-

ние на развитие экономики государства.  

В последнее время индустрия туризма переориенти-

руется на регионы и страны ближнего зарубежья, сле-

довательно, перед системой профессионального обра-

зования возникает новая задача – подготовка компе-

тентного специалиста, готового развивать туризм в ре-

гионах. Будущие бакалавры туризма должны знать спе-

цифику региона профессиональной деятельности: по-

пулярные туристические направления, экономическое  

и политическое положение, пути и тенденции развития 

регионального туризма, историю и культурное насле-

дие региона, а также владеть востребованными в регио-

не иностранными языками. 

Ранее мы пришли к выводу, что развитию туризма  

в регионе способствует формирование регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции буду-

щих бакалавров туризма. Под данной компетенцией мы 

понимаем составляющую коммуникативной компетент-

ности бакалавров туризма, направленную на профессио-

нальную межкультурную коммуникацию специалиста 

туристической индустрии, формирующуюся в процессе 

изучения одного или нескольких иностранных языков  

и базирующуюся на совокупности компетенций: ре-

гионально-языковой (знания региональных лексиче-

ских единиц, профессиональных лексических единиц, 

характеризующих особенности туристического регио-

на), регионально-речевой (способность воспринимать  

и воспроизводить сообщения, содержащие региональ-

ные и профессиональные лексические единицы, в уст-

ной и письменной коммуникации с партнерами, потре-

бителями туристического продукта), регионально-

социокультурной (знания региональных особенностей 

региона – культура, экономика, социальные нормы  

и умение применять их в профессиональной деятельно-

сти) [1]. Однако нами не рассмотрены пути и методы 

формирования данной компетенции, что представляет 

несомненный интерес для теории и практики профес-

сионального образования. Таким образом, целью дан-

ной работы является определение путей и методов 

формирования регионально-ориентированной комму-

никативной компетенции будущих бакалавров по на-

правлению подготовки «Туризм» в вузе.  

Формирование регионально-ориентированной комму-

никативной компетенции будущих бакалавров туризма 

осуществляется на основе педагогических технологий.  

Э.Ф. Зеер педагогическую технологию трактует как 

«совокупность технологических процедур, обеспечи-

вающих профессиональную деятельность преподавате-

ля и гарантированное достижение конечного заплани-

рованного результата» [2, с. 73]. 

Т.В. Машарова понимает педагогические техноло-

гии как построение системы целей (от общих к част-

ным), направленной на получение конкретного ре-

зультата в развитии обучаемого, с применением раз-

личных методов, средств, приемов и форм организа-

ции обучения [3]. 

Д.В. Чернилевский определяет педагогические тех-

нологии как «систематическое и последовательное  
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воплощение на практике заранее спроектированного про-

цесса обучения, как систему способов и средств достиже-

ния целей управления этим процессом» [4, с. 315].  

Проанализировав существующие подходы к уточне-

нию данного понятия, приходим к выводу, что педаго-

гические технологии подразумевают совокупность ме-

тодов, средств, приемов и форм, направленных на дос-

тижение запланированной педагогической цели. Они 

обладают следующими признаками: системность, по-

следовательность, целенаправленность. Следовательно, 

педагогические технологии помогают ответить на во-

просы: «чему учить?», «что учить?», «как учить?», «при 

помощи чего учить?». Применение педагогических 

технологий направлено на систематизацию деятельно-

сти преподавателя в достижении поставленной цели.  

Исходя из определения, очевидно, что формирова-

ние регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туризма происходит 

в рамках профессиональной подготовки: в процессе 

изучения иностранных языков.  

Профессиональная подготовка будущих бакалавров 

туризма осуществляется в том числе в высших учебных 

заведениях, она детерминируется федеральным госу-

дарственным общеобразовательным стандартом выс-

шего профессионального образования по направлению 

подготовки 100400 «Туризм». Согласно данному нор-

мативному документу, будущие бакалавры туризма 

изучают два иностранных языка [5], что позволяет нам 

формировать регионально-ориентированную коммуни-

кативную компетенцию. 

В качестве первого иностранного языка будущие бака-

лавры туризма изучают английский язык, что обосновы-

вается статусом международного языка коммуникации. 

Выбор второго иностранного языка детерминируется ре-

гионализацией в образовании: учитывается специфика 

региона профессиональной деятельности.  

Выбор второго иностранного языка обусловлен ре-

гиональными особенностями субъекта. Ранее мы опре-

делили, что индустрия туризма на Дальнем Востоке 

нацелена на сотрудничество со странами азиатско-

тихоокеанского региона (далее АТР). Согласно стати-

стическим данным, жители Амурской области среди 

стран АТР отдают предпочтение Китаю: 55 934 челове-

ка выехали в страну поднебесной, 18 552 человека по-

сетили Таиланд, 162 человека отдыхали в Индии,  

141 человек в Японии, 67 человек в Корее и 1 581 чело-

век отдыхал в других странах Азии [6]. Только в адми-

нистративном округе Хэйхэ в 2011 г. количество тури-

стов на внутреннем направлении составило 2,3 млн че-

ловек (при ежегодном росте 20–25 %). Таким образом, 

для нашего субъекта Китай является популярным тури-

стическим направлением. 

Кроме того, одной из целей Российской Федерации  

в конкретных областях взаимодействия в рамках БРИКС 

(Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская 

Республика) является «создание механизма взаимодей-

ствия государств – участников БРИКС в сфере туризма 

<…> для продвижения турпродукта на взаимовыгодной 

основе» [7]. Китай является участником БРИКС, соот-

ветственно, сотрудничество с Китаем в области туризма 

является одной из федеральных задач. 

Таким образом, учитывая географическое положе-

ние нашего округа, популярность Китая среди туристов 

и перспективы развития туризма в рамках сотрудниче-

ства БРИКС, логично в данном регионе в качестве вто-

рого иностранного языка предложить будущим бака-

лаврам туризма изучение китайского языка. 

Итак, в процессе изучения иностранных языков на-

шей целью является повышение уровня сформирован-

ности регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туризма. Поставлен-

ная цель всегда детерминирует содержание обучения. 

Под содержанием обучения профессиональному 

иностранному языку Б.А. Лапидус понимает «совокуп-

ность того, что студенты должны усвоить для достиже-

ния такого качества и такого уровня владения языком, 

которые соответствуют задачам конкретного учебного 

заведения» [8, с. 5]. Качественному отбору тематиче-

ского содержания иностранных языков способствует: 

опрос специалистов индустрии туризма, работодателей, 

преподавателей специальных дисциплин; анализ долж-

ностных инструкций специалиста туриндустрии [9].  

Материал, используемый при обучении иностран-

ным языкам будущих бакалавров туризма, в первую 

очередь должен вызывать профессиональный интерес: 

знакомить с особенностями будущей профессии. При 

наполнении тематического содержания иностранных 

языков также необходимо отразить специфику региона 

профессиональной деятельности: историю, экономиче-

ское положение, текущее положение и перспективы 

развития туризма в регионе, культурное наследие, со-

циокультурный компонент и т. д. [10]. 

Таким образом, наполнение тематического содер-

жания обучения иностранным языкам – ключевой мо-

мент в достижении поставленной цели. Тематическое 

содержание иностранных языков должно освещать не 

только профессиональную информацию, но и страно-

ведческие, социокультурные сведения о будущем ре-

гионе профессиональной деятельности. Так, мы смо-

жем подготовить конкурентоспособного специалиста 

индустрии туризма, готового к межкультурной комму-

никации в регионе профессиональной деятельности.  

Следующий шаг – организация процесса обучения 

иностранным языкам, предполагающая «построение кон-

кретных форм, которые обеспечивают условия для эффек-

тивной учебной работы обучающихся» [11, с. 312]. Сего-

дня данный процесс в вузе осуществляется посредством 

аудиторной и внеаудиторной формы работы. Аудиторная 

работа будущих бакалавров туризма в процессе изучения 

иностранных языков происходит в аудитории при непо-

средственном участии преподавателя. Внеаудиторная – 

самостоятельная работа студентов, контролируемая пре-

подавателем. И та, и другая формы организации обучения 

подразумевают индивидуальную, групповую, фронталь-

ную формы организации учебной работы. 

Далее необходимо выбрать оптимальную методику 

обучения иностранным языкам будущих бакалавров 

туризма. Анализ существующих методов, методик  

и подходов к обучению иностранным языкам позволил 

прийти к выводу, что формирование регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции бу-

дущих бакалавров туризма в процессе изучения ино-

странных языков эффективнее на основе коммуника-

тивно-когнитивного подхода.  

Коммуникативно-когнитивный подход – это «лично-

стно ориентированная концепция, методическая основа 
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системы обучения, постулирующая необходимость 

равного внимания к формированию у обучаемых адек-

ватного представления о системе изучаемого языка  

и способности к речевым действиям, умениям в рече-

вой сфере» [12, с. 130]. Данный подход – ответ на акту-

альное в педагогике течение: личностно ориентирован-

ное обучение, подразумевающее всестороннее развитие 

личности, выявление и учет его индивидуальных воз-

можностей, способностей, интересов, оказание помощи 

в самореализации [13].  

А.В. Щепилова подчеркивает важность принципов 

коммуникативной и когнитивной направленности  

в данном подходе. Коммуникативная направленность 

ориентирует на формирование коммуникативной ком-

петентности в процессе изучения иностранным языкам, 

формирующейся только в процессе коммуникации. 

Когнитивная направленность – учет естественных мен-

тальных действий, происходящих во время познания 

другого языка. Это позволяет организовать процесс 

обучения в соответствии с естественным процессом 

познания, что облегчит и ускорит обучение. Следова-

тельно, преподаватель подготавливает ученика к про-

хождению этапов познавательного процесса: умение 

наблюдать, строить гипотезы, приходить к выводам  

о явлении, быть способным корректировать свои пред-

ставления. Согласно данному принципу, мы не переда-

ем готовые знания студенту, а учим применять страте-

гии освоения языка, так обучаемый становится не толь-

ко активным участником обучения, но и способствует 

собственному обучению.  

Выбор нужного подхода в обучении иностранным 

языкам с целью повышения уровня сформированности 

регионально-ориентированной коммуникативной ком-

петенции будущих бакалавров туризма позволил опре-

делиться с методами и средствами обучения. 

Сегодня применение только традиционных мето-

дов и средств обучения не достаточно. Внедрение  

в образовательный процесс инновационных педаго-

гических технологий, в частности информационных 

и коммуникационных технологий (далее ИКТ), – од-

на из задач, которую ставит перед собой ЮНЕСКО 

[14]. Существует множество подходов к уточнению 

данного понятия, каждый из ученых вкладывает  

в него свое видение. Одни исследователи под данны-

ми технологиями понимают «совокупность методов, 

производственных процессов и программно-техни-

ческих средств, обеспечивающих обработку, сбор, 

хранение, распространение и отображение различной 

информации» [15, с. 73], другие – педагогическую 

технологию, использующую «специальные способы, 

программные и технические средства (автоматизиро-

ванные обучающие системы, интеллектуальные обу-

чающие системы, технологии мультимедиа, элек-

тронные издания, технологии Internet, кино-, аудио- 

и видеосредства, телекоммуникации), способные 

осуществлять интерактивность и оперативность пе-

редачи информации, свободный доступ к различным 

источникам информации, организацию электронных 

и телекоммуникационных конференций» [16, с. 161]. 

Мы, в свою очередь, под средствами ИКТ понимаем 

совокупность современных технических и программ-

ных средств, методов, технологий обучения, направ-

ленных на достижение педагогической цели. 

Наиболее популярным представителем средств ИКТ 

является персональный компьютер, его возможности 

напрямую зависят от установленных на нем программ. 

Применение компьютера при обучении иностранным 

языкам способствует: наглядной демонстрации языко-

вых, речевых, коммуникативных, социокультурных 

явлений изучаемых языков; организации тренировоч-

ного процесса; осуществлению контроля, оцениванию 

сформированных компетенций; обработке, анализу, 

систематизации и хранению полученных результатов. 

Использование данной технологии в учебном процессе 

увеличивает мотивацию студентов, способствует фор-

мированию умений поиска, отбора, анализу необходи-

мой информации [17].  

Следующим представителем ИКТ, вызывающим 

особый интерес в формировании регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции бу-

дущих бакалавров туристической индустрии, является 

Интернет. Интернет – популярная дидактическая тех-

нология, однако для получения эффективных результа-

тов необходимо четкое представление о дидактических 

возможностях данного ресурса. 

Ю.Н. Веревкина-Рахальская в своем исследовании, 

изучив возможности применения данных технологий, 

выделяет следующие услуги ИКТ: интерактивные, ве-

щательные, поисковые [18].  

К интерактивным услугам ИКТ относятся возмож-

ности Интернета, способствующие интерактивному 

общению: электронная почта, вэбинары, чаты, видео-

конференции, ICQ, блоки и т. д.  

Рассмотрим подробнее дидактические возможности 

видеоконференции в процессе формирования регио-

нально-ориентированной коммуникативной компетен-

ции будущих бакалавров туризма. 

Видеоконференция – современная компьютерная 

технология, позволяющая в реальном времени переда-

вать необходимую информацию неограниченному ко-

личеству участников конференции. Участники конфе-

ренции не только слышат, но и видят друг друга, благо-

даря чему создается интерактивное общение [18]. Ис-

пользование данной технологии в процессе формиро-

вания регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туризма, с дидакти-

ческой точки зрения, безгранично. Например, проведе-

ние лекций с участием специалистов из любого региона 

страны, мира; участие в международных семинарах, 

симпозиумах с целью увеличения профессиональной 

мобильности студентов и т. д. Кроме того, видеоконфе-

ренция – возможность общения с носителем изучаемо-

го языка; обмен профессиональными знаниями как на 

федеральном, так и на международном уровне; воз-

можность видеть собеседника (наблюдение и знакомст-

во со средствами невербального общения представите-

лей другой культуры).  

К вещательным услугам ИКТ относятся источники 

информации: электронные журналы и газеты (как на 

родном, так и на иностранном языке), электронные 

учебники, электронные библиотеки, подкасты и т. д. 

Поисковые услуги, предлагаемые интернет-про-

странством, – сегодня самые популярные, необходимые  

и полезные. С их помощью осуществляется поиск необхо-

димой информации в сети Интернет. С целью формирова-

ния регионально-ориентированной коммуникативной 
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компетенции будущих бакалавров туризма данная опция 

используется для поиска: видеофайла на иностранном 

языке, отражающего изучаемую тему; профессионально 

ориентированных сайтов на туристическую деятельность 

с целью подбора аутентичного текста, аудиофайла, по-

иска электронного учебника, пособия и т. д.  

Преимущества применения ИКТ, в частности Ин-

тернета, в преподавании иностранных языков очевидны 

и неоспоримы. При этом преподаватель должен пони-

мать, какие дидактические задачи решаются с помощью 

данной технологии. Т.В. Багаева выделяет следующие 

задачи, решение которых возможно при помощи Ин-

тернета: формирование навыков чтения на основе ау-

тентичных материалов; совершенствование навыков 

аудирования; совершенствование навыков диалогиче-

ского и монологического высказывания при обсужде-

нии данных из сети Интернет; совершенствование на-

выков письменной речи в процессе переписки с носи-

телем языка; пополнение активного и пассивного сло-

варного запаса в процессе чтения аутентичного текста  

в сети Интернет; знакомство с социокультурным аспек-

том иностранного языка, особенностями речи, речевым 

этикетом, характерным для сети Интернет [15].  

Таким образом, использование ИКТ, в том числе 

Интернета, в формировании регионально-ориентиро-

ванной коммуникативной компетенции будущих бака-

лавров туризма безгранично. Главное преимущество – 

использование современных аутентичных материалов, 

возможность коммуникации с носителями изучаемого 

языка, возможность изучения, анализа и применения 

невербальных средств коммуникации, которые отлича-

ются у каждой нации. 

Однако, несмотря на все преимущества ИКТ, нема-

ловажное место занимают и традиционные методы 

обучения в формировании регионально-ориентирован-

ной коммуникативной компетенции будущих бакалав-

ров туризма.  

Например, метод дискуссии, представляющий собой 

«коллективное обсуждение какой-либо проблемы, темы 

и т. д., повышающее интенсивность и эффективность 

учебного процесса путем активного включения обучае-

мых в коллективный поиск истины» [4, с. 210]. В про-

цессе дискуссии будущие бакалавры туризма сравни-

вают разные точки зрения, анализируют их, приходят  

к консенсусу. Применение метода дискуссии в обуче-

нии иностранным языкам помогает научиться прини-

мать взгляды другого человека, т. е. развивает Ты-

позиции, развивает навыки правильного ведения дис-

куссии, формирует умения отстаивать и аргументиро-

вать свою точку зрения. Соответственно, групповые 

дискуссии способствуют активизации межличностных 

процессов. Следовательно, они влияют на подготовку 

будущих бакалавров туризма к поиску адекватного ре-

шения в различных профессиональных ситуациях со-

вместно с коллегами в ходе дискуссий. 

Не менее эффективным в формировании региональ-

но-ориентированной коммуникативной компетенции 

будущих бакалавров туризма является применение ро-

левых игр (подготовка к общению в повседневных си-

туациях на иностранном языке) и деловых (подготовка 

к иноязычному профессиональному общению) [19]. 

Метод case-study – метод ситуативного анализа, ко-

торый способствует обучению будущих бакалавров 

туризма рассматривать, анализировать, воспринимать 

ситуацию с разных углов зрения. Для этого будущим 

бакалаврам необходимо понимать полную картину 

данной ситуации: причины, факторы, следствия,  

и только тогда они смогут проанализировать ситуацию 

и принять правильное решение [20]. Как правило, дан-

ный метод применяется при обсуждении текста, имею-

щего отношение к реальной жизненной ситуации.  

В нем присутствуют герои с именами, судьбами; опи-

сание причины, сложившейся ситуации, т. е. текст со-

держит максимальное количество информации, кото-

рая позволяет проанализировать и обсудить ситуацию, 

выявить причины, определить возможные последствия 

и, конечно, аргументировать свое отношение к данной 

проблематике. Данный метод не только способствует 

формированию регионально-ориентированной комму-

никативной компетенции будущих бакалавров туриз-

ма, но и позволяет увеличить теоретические знания, 

дает практический опыт изложения своих мыслей, 

идей, предложений, а также развивает умения выслу-

шать, принять другую точку зрения и аргументировать 

свой взгляд.  

Итак, проанализировав вышеизложенный материал, 

приходим к выводу, что формирование регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции бу-

дущих бакалавров по направлению подготовки «Ту-

ризм» в вузе происходит в процессе изучения ино-

странных языков: английского и второго иностранного 

языка – с учетом региональной специфики субъекта. 

Организация процесса обучения иностранным языкам 

осуществляется посредством аудиторных и внеауди-

торных форм работы на основе коммуникативно-

когнитивного подхода, ориентирующего нас на учет 

личностного уровня развития каждого будущего бака-

лавра туризма. В качестве методов и средств обучения 

иностранным языкам применяются ИКТ, а также тра-

диционные методы обучения (метод дискуссии, роле-

вые и деловые игры, метод ситуативного анализа). Та-

ким образом, в статье определены пути и методы фор-

мирования регионально-ориентированной коммуника-

тивной компетенции будущих бакалавров туризма, по-

ставленная цель достигнута. 
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communication technologies. 

Abstract: This article covers the theoretical aspects of the process of formation of region-oriented communicative com-

petence of future bachelors of “Tourism” degree program at the university. Earlier, it was defined that this competence is 

focused on cross-cultural communication of future bachelor of tourism in the area of his professional activity. Consequent-

ly, this competence is formed within the frames of professional training in the process of learning foreign languages. The 

formation of the region-oriented communicative competence of future bachelors of tourism is carried out on the base of 

educational technologies helping to answer the important questions: “what to teach?”, “what to learn?”, “how to teach?”, 

“by what means to teach?”. Subsequently, this article covers the theoretical aspects of content of teaching foreign lan-

guages, structure-procedural aspect – teaching forms, methods and means used for teaching foreign languages and encour-

aging the effective formation of this competence. 

The article considers the principles of communicative-cognitive approach to teaching foreign languages. The author de-

fines the role of a teacher in the foreign communication teaching. The study determined that the formation of region-

oriented communicative competence of future bachelors of tourism is being carried out using the traditional methods and 

information and communicative technologies. Among the traditional teaching methods, the author notes the discussion 

method, case-study method, and role and business games. The article, when considering information and communicative 

technologies, analyses the didactic possibilities and the advantage of internet-services – interactive, broadcasting and 

searching. In particular, it was defined that the use of videoconference allows to not only carry out communication with 

native speakers but also to organize the distant courses, participate in conferences (regional, international, etc.). 
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Ключевые слова: аксиология образования; ценностные ориентиры учащихся; духовно-нравственные смыслы; 

художественный текст; сказка; концепт; ментальные образования слова.  

Аннотация: Цель статьи – определение доминантных ценностных ориентиров учащихся и методических путей 

их формирования в условиях Нового времени – времени модерна, переживающего ныне кризис человека. Причина 

кризиса объясняется технологическим подходом к человеку, способствующим созданию идеологии прагматизма, 

потере человеком смысла и цели жизни, что приводит к потере и самого человека как ценности и к тому, что  

в образовании все более совершается подмена содержательного на формальное, сути – на симулякры, за знаниями 

фактов, подробностей не проглядывается духовное ядро явления. Углубление кризиса видится и за счет интернет-

революции, разрушающей иерархическую систему знаний.  

Задачи, реализующие цель работы, связаны с обоснованием и разработкой следующих педагогических условий 

для актуализации в учебной работе над художественным текстом ценностных ориентиров учащихся: создание их 

особого настроя на воспринимаемое, эмоционального проживания, сакрального погружения; определение духов-

ной идеи изучаемого произведения при ее понимании как основы нравственности и достоинства, а духовности – 

как осознания происходящего в контексте вечности и культуры, в контексте своей жизни в целом; акцентирование 

иррациональной составляющей изучаемого, влияющей на такие важные стороны восприятия мира, как нравствен-

ная, эстетическая, ценностная, правовая, моральная оценка происходящего, нравственная мотивация поступков; 

преодоление виртуального пространства для сохранения своей идентичности; приобретение знания критериев, 

позволяющих отличать классическую литературу от массовой; освоение писательского варианта смысла жизни  

и образа его речи в целом; исследование ментальных образований, отсылающих к высшим ценностям.  

Научная новизна работы заключается в обозначенном комплексе педагогических условий. Опытно-

экспериментальное обучение, подтвердившее высокую результативность актуализации ценностных ориентиров 

учащихся в предложенном варианте, проведено в ГБОУ лицея с. Хрящевка, Ставропольского района, Самарской 

области на примере изучения русских народных сказок. 

 

Современное образование нельзя осмыслить вне 

учета сущностных процессов, происходящих в нашем 

техногенном обществе Нового времени – времени мо-

дерна, начавшегося еще с эпохи Возрождения и пере-

живающего ныне антропологический кризис – кризис 

человека. Именно в эпоху модерна, технологического 

подхода к человеку создается идеология прагматизма, 

человек теряет смысл и цель жизни, что приводит  

к потере и самого человека как ценности [1].  

Новое время порождает новое общество – общество 

потребления. Принципами нового мироустройства ста-

новятся: свобода самовыражения без каких-либо гра-

ниц, крайний индивидуализм, мораль успеха, эстетика 

наслаждения. Кризис распространился на многие сферы 

человеческой жизни, в том числе сферы ценностей  

и мотиваций в образовательном пространстве.  

Телевидение и интернет стали главными поставщи-

ками информации, отчего меняется структура познания 

человеком окружающего мира. В киберпространстве не 

предъявляются серьезные требования к умственной 

деятельности. Информация в медиамире передается 

посредством визуальных образов, активно замещающих 

собой слово, текст, что нельзя не учитывать в образова-

тельной деятельности. Интернет-революция разрушает 

иерархическую систему знаний, приводит к обеднению 

форм поведения. 

За современным обществом прочно закрепилось на-

звание информационного общества, или общества мас-

сового потребления информации, эпохи массовых ком-

муникаций, средств массовой информации, массмедиа, 

а отсюда и массовой культуры, массовой литературы. 

Иной становится и потребитель информации – это мас-

совый потребитель с развивающимся клиповым мыш-

лением, восприятие которого лишается особого настроя 

на воспринимаемое, целостности, эмоционального 

проживания, сакрального погружения. В связи с изме-

нением информационного пространства, окружающего 

современного учащегося, информационная парадигма  

в образовании выступает на первый план.  

Следствием современного режима существования 

общества становится и все большая гипертрофирован-

ность рациональной составляющей сознания у потреби-

теля информации, в то время как иррациональная от-

тесняется на второй план. Однако именно она сущест-

венно влияет на важные стороны восприятия мира – 

нравственную, эстетическую, ценностную, правовую, 

моральную оценку происходящего, нравственную мо-

тивацию поступков.  

Скрепой, объединительной идеей в новых реалиях 

должна стать идея духовно-нравственная и интеллекту-

ально-творческая или нравственная и созидательная как 

высшая ценность. Нравственность не исходит из при-

роды человека. Она определяется духовной идеей при 

ее понимании как основы нравственности и достоинст-

ва, а духовности – как осознания происходящего в кон-

тексте вечности и культуры, в контексте своей жизни  

в целом, своих состояний от детства до старости.  

Но на пути к обретению самоидентификации проле-

гает выстроенное современным обществом киберпро-

странство, как удачно назвал нашу действительность 
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Дж. Гибсон в своем фантастическом романе «Нейро-

мант». В этой виртуальной реальности, порожденной 

потребностью ощущения общности и гармонии, нет 

точек соприкосновения, в ней царят массовые удоволь-

ствия, транслируемые через кибермедиа, в то же время 

в ней есть компенсация стремления человека к общно-

сти, достигаемая через персональный компьютер. 

В отечественной культуре означенное стремление  

к общности находило ориентиры реализации более все-

го в литературе, отчего и культура получила определе-

ние литературоцентричной: художественная книга  

в России всегда была учителем жизни, давая примеры 

для подражания. Но способна ли современная художе-

ственная литература сыграть путеводительную роль 

для человека, стремящегося преодолевать виртуальное 

пространство для сохранения своей идентичности? 

Когда мы в качестве отличительного признака рус-

ской литературы называем ее высокую учительскую 

роль, содержательную глубину и духовные высоты, на 

которые поднялась российская словесность, особенно  

в ее золотой – ХІХ век, то имеем в виду, конечно же, 

только шедевры литературы, те конкретные произведе-

ния, которые могут быть отнесены к инновационным, 

те, которые причисляются к литературному канону, те, 

которые формируют ценностные ориентиры личности, 

содержат образцы для подражания. Такая литература 

определяется как элитарная литература. Иначе – это 

классика, высокая, миметическая, настоящая, изыскан-

ная, серьезная, инновационная, литература № 1. 

Но наша современность отмечена тем, что читатель-

ский интерес приковывается мощными рекламными 

кампаниями к иной литературе, противоположной 

классике. Это так называемая массовая литература, 

подрывающая роль писателя как властителя дум чита-

теля [2]. Иначе – это низкая, вульгарная, тривиальная, 

популярная, низкого вкуса, формульная, бульварная, 

паралитература, чтиво, «наивная», массовая беллетри-

стика, эпигонская, вторичная, развлекательная, ремес-

ленная, литература № 2, литература второго ряда. 

Массовая литература вписывается в контекст массо-

вой культуры, стремительно проникающей во все сфе-

ры культурной деятельности с последней трети ХХ ве-

ка на правах идеологии общества потребления. Пита-

тельной средой ее экспансии становится современная 

культурная ситуация, ориентированная на рынок, на 

вкусы усредненного носителя культурных норм [3] .  

Массовую литературу отличают такие признаки, как 

вторичность (по отношению к классике), подражание, 

заимствование, рыночный спрос, стереотипность худо-

жественного мышления автора, искусственное услож-

нение композиции, мифотворчество, вульгаризация 

проблем, поднимаемых в высокой литературе, завы-

шенная роль фабулы, стандартизация системы персо-

нажей, схематизация развития действия, упрощенная 

модель мира, вместо сложности и многообразия кото-

рого – набор стереотипов, мифотворчество, иллюзор-

ность решения социальных проблем. 

Особенно выделяется из названных, конечно же, та-

кой признак, как стереотипность. Например, набор сте-

реотипов в жанре мужского боевика постоянен – это 

мужественный патриот, честный и повышенно-

сексуальный герой-одиночка, который успешно проти-

востоит спецслужбам и бюрократам-чиновникам, по-

грязшим в коррупции. Не то в женских романах-

детективах, в основе которых лежит так называемая 

женская логика.  

Со всей очевидностью, и раскручиваемая массмедиа 

художественная литература все больше становится  

в наши дни средством потребления, тем большую роль 

должна играть русская литература как учебный пред-

мет, беря на себя еще и функцию формирования у уча-

щихся способности отличать высокую литературу от 

массовой. 

Таким образом, к двум извечным российским во-

просам – «Кто виноват?» и «Что делать?» – добавим 

попытку ответа на вопрос, как представляется, самый 

актуальный в контексте заявленной темы – «Как пони-

мать?» И прежде всего понимать наши первоценности. 

Думается, главное – это вернуть образованию смыслы, 

глубинные, сакральные содержательные смыслы. То ли 

погоня за результатами ЕГЭ, то ли иные причины, но  

в образовании все более и более совершается подмена 

содержательного на формальное, сути – на симулякры, 

за знаниями фактов, подробностей не проглядывается 

духовное ядро явления. 

Современная педагогика, признав собственное кри-

зисное состояние в начале нового века, справедливо 

увидела выход из него в аксиологическом подходе  

к изучению педагогических явлений уже потому, что  

в центре аксиологического мышления находится кон-

цепция взаимозависимости взаимодействующего мира 

[4, с. 28]. А наиболее существенной, исходной задачей 

философии образования XXI выступили ценности  

и цели образования [5, с. 121] с такими доминантными 

аксиологическими принципами, как равноправие всех 

философских взглядов в рамках единой гуманистиче-

ской системы ценностей; равнозначность традиций  

и творчества, признание необходимости изучения и ис-

пользования учений прошлого и возможности открытий 

в настоящем и будущем; диалог вместо монологиче-

ской самодостаточности.  

Стали ярко проявляться в современном образовании 

и новые тенденции: изменение целеполагания в на-

правлении гуманизации, культуросообразности и при-

родосообразности обучения; усиление личностной ори-

ентации содержания и технологий образования; инди-

видуализация образовательных траекторий обучаю-

щихся; творческая и развивающая направленность ба-

зового обучения; технологизация и компьютеризация 

учебного процесса [6–15]. 

Традиционная модель образования с ее ориентаци-

ей на культ науки свой потенциал исчерпала. Пер-

спектива развития теперь видится в выстраивании об-

разования как системы, создающей условия для само-

проектирования. А в области семиотики обучения – 

для глубинного понимания содержания, закодирован-

ного в тексте, адекватного воспроизведения картины 

мира, выраженной в знаках и текстах. Такое утвер-

ждение более чем справедливо, поскольку, по Канту, 

весь мир – это текст, и именно язык хранит информа-

цию, управляя ею, а языковые модели отражают ин-

формационную модель мира. Так высшей ценностью  

в образовательной деятельности становится человек 

обучающийся, развивающийся, распознающий через 

текст смысловую картину мира, ищущий и обретаю-

щий личностный смысл. Таким образом, обозначенная 
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тенденция развития проявляет себя в переходе от ког-

нитивной педагогики к ценностной и смысловой [16]. 

Особая роль для реализации обозначенных тенден-

ций в учебном процессе должна отводиться художест-

венному тексту, в нашем случае – при изучении русско-

го языка и литературы, что подтверждают авторские 

многолетние исследования как в теоретическом, так  

и в методическом планах. Именно в художественном 

тексте воссоздается модель мира его автора, «высказы-

вающего себя сердцем», благодаря чему обучающийся 

осваивает и писательский вариант смысла жизни, и об-

раз речи в целом.  

При безусловной аксиологической выраженности 

такого взгляда, разделяемого, как показывают опросы, 

подавляющим большинством преподавателей русского 

языка и литературы, на далекой периферии в современ-

ной образовательной практике продолжают оставаться 

задачи освоения глубинных смыслов слова, его духов-

ного заряда, его нравственного ядра в угоду запомина-

ния формальных правил системы языковых знаков  

и правил их комбинаторики. В то время как даже со-

временная лингвистическая наука повернулась к чело-

веку. В центре ее научных интересов соотношение лич-

ностных смыслов в содержании языковых единиц.  

Поскольку ценности как высшие ориентиры поведе-

ния представляют собой концентрат культуры, стало 

возможным выделение аксиологической (или ценност-

ной) лингвистики. Органичность такого выделения 

объясняется уже потому, что аксиологическая лингвис-

тика направлена на изучение ценностной картины ми-

ра, отраженной и конструируемой в содержании языко-

вых единиц, ментальных образований. Исследуются 

ментальные образования, отсылающие к высшим цен-

ностям, таким как «истина», «любовь», «красота», 

«счастье», «Родина»; концепты как единицы менталь-

ности – «миросозерцания в категориях и формах родно-

го языка, в процессе познания соединяющего интеллек-

туальные, духовные и волевые качества национального 

характера в типичных его проявлениях» [17, с. 9]; кон-

цепты как кванты переживаемого знания, как сгустки 

культуры в сознании человека [18]; концепты как еди-

ницы кода национальной культуры, проявляющиеся 

при переносе характеристик из одной сферы бытия  

в другую посредством метафорических и метонимиче-

ских моделей, концепты как многомерные смысловые 

образования, в которых выделяются ценностная, об-

разная и понятийная стороны. Иначе – то, что и фор-

мирует духовно-нравственную сферу личности и мимо 

чего проскакивает школьное образование. А почему? 

(Все-таки мы не обошли наш сакраментальный вопрос 

«Кто виноват?») Да уже потому, что часы на изучение 

русского языка сжимаются и сжимаются, как шагре-

невая кожа, а о результатах освоенности русского 

языка контролирующие органы судят только по ЕГЭ, 

что отражает в большей степени формальные характе-

ристики языка. 

Итак, проведенный анализ позволяет, как представ-

ляется, обозначить комплекс педагогических условий 

для актуализации в учебной работе над художествен-

ным текстом ценностных ориентиров учащихся (в чем 

и заключается научная новизна статьи): 

– создание их особого настроя на воспринимаемое, 

эмоционального проживания, сакрального погружения; 

– определение духовной идеи изучаемого произве-

дения при ее понимании как основы нравственности  

и достоинства, а духовности – как осознания происхо-

дящего в контексте вечности и культуры, в контексте 

своей жизни в целом;  

– акцентирование иррациональной составляющей 

изучаемого, влияющей на такие важные стороны вос-

приятия мира, как нравственная, эстетическая, ценно-

стная, правовая, моральная оценка происходящего, 

нравственная мотивация поступков; 

– преодоление виртуального пространства для со-

хранения своей идентичности; 

– приобретение знания критериев, позволяющих от-

личать классическую литературу от массовой;  

– освоение писательского варианта смысла жизни  

и образа его речи в целом;  

– исследование ментальных образований, отсылаю-

щих к высшим ценностям.  

В качестве иллюстрации исключительной важности 

актуализации в школьной практике ценностных ориен-

тиров учащихся, в том числе и анализа концептосферы 

в изложенном понимании, приведем характеристики 

тех ментальных образований, основным содержанием 

которых являются нормы поведения, на что практиче-

ски не обращается ученического внимания, следова-

тельно, не используется мощный резерв в формирова-

нии образа человека своего Отечества как ценностной 

категории.  

Например, терпение, ассоциирующееся у русских  

с мужеством, жертвенностью, возможностью спасения; 

страдание – с необходимостью пострадать за правое 

дело (Подчеркнем, что отсюда вытекает известный  

в народе вывод: «Если Ум человечества попитается 

страданиями поколений, то недаром они были: опыты, 

блуждания, трагедии, жертвы нашей истории»); смире-

ние – с добровольным подчинением судьбе; спасением; 

более того, с важнейшим способом спасения души; вы-

держка – с умением не поддаваться слабости, перено-

сить внешние неблагоприятные обстоятельства, с от-

ветственностью; скромность – с непритязательностью  

и сдержанностью, с нормой естественного поведения.  

То же можно отнести и к изучению русских сказок, 

когда в учебной деятельности мы подменяем знакомст-

во с ними освоением сюжета, а не познанием их глу-

бинных смыслов. Между тем сказки – это наше уже-

сознание, именно благодаря этому сознанию мы можем 

узнавать событие еще до встречи с ним. Сказка чудес-

ным образом включает абсурд как способ существова-

ния сакральных предметов. Так, например, Иванушка-

дурачок силой абсурда добивается результата, который 

вряд ли достижим для нормального человека. Только 

Иванушка-дурачок может пойти туда, сам не зная куда, 

и принести то, сам не зная что. Поистине в лице Ива-

нушки-дурачка мудрость торжествует над умом. 

Сказка и о том, что сакральные предметы обнаружи-

ваются в нашем мире и непостижимым образом сказыва-

ются на нашей жизни. Сказка мудра. Она обращена не  

к логосу, а к софийному парадоксу, к мудрости. Сказка не 

отражает мир, она его создает, актуализируя его высшие 

ценности, формируя наш национальный духовно-

нравственный потенциал, отечественную ментальность.  

Именно в изложенном ключе проходило опытно-

экспериментальное обучение в ГБОУ лицее с. Хрящевка, 
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Ставропольского района, Самарской области с реализа-

цией описанного комплекса педагогических условий 

для актуализации ценностных ориентаций учащихся, 

который нашел свое описание в статье и который дал 

высокий результат.  

Вывод очевиден: именно аксиологическая характе-

ристика изучаемых художественных текстов, в том 

числе и сказок, должна быть приоритетной в освоении 

заложенных в них высших смыслов – ценностных ори-

ентиров на всю последующую жизнь. А в целом, под-

водя итог попытке ответа на вопрос «Как понимать?», 

со всей определенностью обобщим: современное обра-

зование, как подтверждает теория осмысления и прак-

тика освоения духовно-нравственных смыслов текстов, 

вступило на наиболее плодотворный путь развития, 

связанный с актуализацией в преподавании ценностных 

критериев, реализация возможного варианта которого  

в конкретной учебной практике и представлена в на-

стоящей статье. Самое важное на этом пути – это то, 

что результатом внедрения аксиологического подхода  

в представленном понимании становится помощь на 

всю жизнь для каждого в том, чтобы почувствовать 

себя живущим во всегдашнем Бытии торжественно  

и осмысленно [19]. В подтверждение цитата одного из 

отечественных мыслителей, касающаяся творчества 

Пушкина: «Как вспомнишь стих Пушкина, зазвучит он 

в тебе: восстановлен слух на Бытие, «восстановлен 

перпендикуляр» на красоту, и вот уже не скотски,  

а осмысленно течет миг и слог жизни твоей. Произнес: 

«Буря мглою небо кроет» – и осилил смерч и страх 

смерти. Слово Пушкина нам – как «святые дары»,  

с помощью которых творим «евхаристию», причащаем-

ся к абсолютному смыслу Бытия» [20, с. 96]. 
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Abstract: The goal of the article is to determine dominant value guidelines for students and techniques of their forming 

in the context of new time – the time of modernity, which is currently undergoing a crisis of a human. The cause of the 

crisis is explained by the technical approach to a human being which contributes to creation of pragmatism ideology, los-

ing the purpose of life, and, as a result, losing the person as a value. Substitutions in education take place more often, for 

instance: the formal substitutes the meaningful; the essence is substituted for simulacra, and awareness of the facts does 

not allow discerning the spiritual core of a phenomenon. Exacerbation of the crisis can be traced through the Internet revo-

lution which destroys the hierarchical system of knowledge. 

Practical objectives of the work are aimed at development of the following pedagogical conditions for actualization of 

students’ values orientations in the work with a literary text: creation of their special attitude to the perceived message; 

emotional experience; sacred immersion; definition of spiritual idea of the text and understanding it as the basis of morali-

ty and dignity. 

In modern society the irrational aspect of the studied works significantly affects the important aspects in perceiving of 

the world – moral, aesthetic, value, legal, moral assessment and moral motivation of behaviour. Overcoming the virtual 

space for the sake of one’s own identity allows the students to differentiate between classical and popular literature. 

The scientific novelty of the work lies in the mentioned complex of pedagogical conditions. Pilot training, which has 

confirmed its high effectiveness, has been organized in lyceum of Khryashchovka village, Stavropol area, Samara region, 

on the example of the study of the Russian folktales.  
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