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По  поводу  возникновения  Новгорода -
Северского исследователи  высказывались не
раз. К  настоящему времени сложилось две точ-
ки зрения. Одна относит основание города к
1044 (В.Н. Татищев, М.Е. Марков, Филарет
(Гумилевский), М.Рклицкий,  И. Самчевский,
И.Стриттер  и др.), а другая, высказанная еще
Н.М.Карамзиным  и   получившая в последнее
время поддержку археологов, причисляет Нов-
город-Северский к числу городов, построенных
Владимиром Святославичем в 988 году  (И.С-
битнев, А.В.Куза, В.П.Коваленко, А.П. Моця
и др.). В первом случае исследователи опира-
лись  на  сообщения ряда летописей-Тверской,
Никоновской,  Вологодско-Пермской , Софий-
ской Первой, Типографской,  Софийского  вре-
менника, Московского летописного свода кон-
ца  ХV в. и др., где  под 1044 годом говорится о
строительстве Новгорода (неизвестно какого)
Ярославом Мудрым после его литовского по-
хода: «Того же  лЪта  ходилъ  Ярославъ  на
Литву , а  на весну заложи Новгородъ и здЪла
его».(18) (Тверская летопись). В.Н.Татищев,
повторивший  это  сообщение, первым  пред-
положил, что  речь идет о Новгороде-Северс-
ком», ибо - писал он, - с сего времени о нем упо-
минаться началось «. (21)  На самом деле, све-
дения летописей  о  строительстве  Новгорода
Ярославом  являются ошибочными. В Новго-
родской Первой  летописи младшего извода
сохранился текст, не испорченный в  дальней-
ших переписках. В статье  поначалу   говори-
лось  о  строительстве  Владимиром Ярослави-
чем Новгорода на Волхове, т.е. закладке и воз-
движении там новой  крепости: «Ходи  Ярос-
лавъ на Литву;  а  на весну же Володимиръ за-
ложи Новгородъ и сдЪела его».(15)

Сторонники   второй  точки  зрения  осно-
вывались на сообщении летописцев о строи-
тельстве Владимиром Святославичем крепос-

тей в 988 году  до Десне, Суле ,Стугне  и  про-
чим рекам на Левобережье  Днепра: «... и реч
Володимеръ: се не добро еже малъ  городъ
около  Киева и нача ставити городы по  Деснъ
и  по  Востри...бЪ   бо  рать от  ПеченЪгъ и бъ
воюется с  ними...»  (17).   Данная   летописная
статья в действительности  вряд  ли  касается
Новгорода-Северского, который  хотя и на-
ходился на Десне, но был намного севернее Ки-
ева и прикрывать его  от  печенегов  не мог.
Кроме того, ближе к  столице  находился  Чер-
нигов. Поэтому утверждение А. В. Кузы,  буд-
то  город  построен  в 988  году, только на ос-
новании  того,  что « сооружение  первых   ук-
реплений  в Новгороде-Северском совпадает
по месту (р.Десна) и времени со строитель-
ством порубежных крепостей Владимиром
Святославичем» (7) нельзя  считать   обосно-
ванным.   По «месту» события совпадают не
совсем, да  и  по  «времени»,  кстати, тоже.
Датировка сооружений первых укреплений в
Новгороде-Северском, исходя из вещевых на-
ходок, которые  встречаются в заполнении
вала, достаточна широка (конец Х - первая
половина ХI в.), чтобы можно было так смело
притягивать одно событие к другому. Для
подобного сближения необходимы дополните-
льные доводы. К  тому же  А.В.Кузой  не  бе-
рется в расчет время гибели Роменского  посе-
ления,  на  месте  которого и были  построены
первые укрепления.

О  возникновении  Новгорода-Северско-
го  письменные источники  не сообщают. Пер-
вые известия о городе содержатся в «Поуче-
нии Владимира Мономаха под 1078/79 годом:
«...И на заутре за Новымъ Городом разгна-
хомъ  силны   вои  Белкатгина. .» (17). Ясно,
что  сообщение очерчивает верхний предел,
ниже которого находится дата основания  го-
рода. С  обратной стороны границей является

К ВОПРОСУ О ВОЗНИКНОВЕНИИ

НОВГОРОДА�СЕВЕРСКОГО

В статье, на основе анализа целого ряда источни�
ков, рассматривается  один из спорных вопросов в
истории Древней Руси �  возникновение   Новгорода�
Северского. Использование новых  источников  (дан�
ных  археологических  раскопок  и «Сказания о св.
Борисе и Глебе») позволило автору  по  иному взгля�
нуть на данную проблему и предложить свою версию.
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время гибели Роменского городища. Пожар-
ная прослойка четко отделяет роменские слои
от первого оборонительного вала выше кото-
рого « материальная  культура приобретает
новые  общерусские  формы». (12) В результа-
те пожаров  вместе  с  предшественником  Нов-
города-Северского прекратили  свое   суще-
ствование  поселения  у с. Слободка, Горбово,
Пушкари,  Свердловка,  Сосница,  Роговкаи
др.. (4)  Тогда   же  роменские  городища  исче-
зают и в Посемье. Между  тем,  «Повесть  вре-
менных лет»  ни   о  какой  войне северов и
Руси, предопределившей отмирание Роменс-
кой культуры не сообщает. Присоединение
Северской   земли происходит по  летописи
практически незаметно. Под  884 г. говорится
о походе на северян киевского   князя  Олега, в
результате которого он «возложи на нь дань
легъку».  (16);  под  907г. северяне   названы   в
качестве    участников  похода на Константи-
нополь (16), а в 1024 они уже вместе с Мстис-
лавом Владимировичем  воюют против  Ярос-
лава   Мудрого (16). Что касается похода Оле-
га (884г.), исследователи давно ограничивают
его масштабы. П.Голубовский писал, что
«Олег недалеко еще проник в область северян,
встретив сильное сопротивление» (6). Опира-
ясь на замечание о «легкой дани» Д.Багалей
утверждал, что «Северяне отличались значи-
тельной  степенью земельной самостоятельно-
сти» (1). В.В. Мавродин, как и П. Голубовс-
кий, считал, что «присоединение  к  Киеву  в
конце IХв. коснулось далеко не всей террито-
рии  Северской  земли» (13), а А.Н.Насонов
выражал сомнение «в точности предания о
походе Олега». (14) Об ограниченности  ре-
зультатов  похода киевского князя писали так
же А.К. Зайцев (9), И.Я.Фроянов и А.Д. Двор-
ниченко. (23)  Археологические раскопки
свидетельствуют, что  роменские   поселения
в районе  Нижней Десны исчезают в  конце IX
- начале Х века «в результате военного разгро-
ма». (10) В то же   время  граница  между  ро-
менской и  древнерусской   культурами   не
ликвидируется, а лишь отодвигается  вверх по
Десне.(2) Самой южной точкой вплоть до кон-
ца Х - начала ХI в. со стороны роменцев было
городище у с. Слободка.(2) Пограничным ки-
евским городом являлся Сновк. Между ними
археологи отмечают незаселенный участок,
который и считался границей.

Данные   раскопок    ряда   роменских    посе-
лений Среднего   Подесенья и Посемья позволя-
ют уточнить  время их разрушения.  Городище у
с. Слободка (пограничное со стороны северян)
погибает,  по  мнению  В.П.Коваленко и Р.С.Ор-
лова, в начале XI века. (11)  Горбово, в  окрест-
ностях Новгорода-Северского, согласно  А.В.-
Григорьеву гибнет также в начале XI века.(5)
Прекращение  существования  селища у д. Жер-
новец, по А.А.Узянову, приходится опять же на

XI  век, его  первую четверть.(22) На основании
исследования  селищной  структуры А.В.Шекун
сделал вывод, что эта «дата, по-видимому, на-
чальная для древнерусского заселения регио-
на.(25)  О том же свидетельствует «Житие Фео-
досия Печерского», по  которому освоение Се-
верской  земли  ( район   Курска   и ,  видимо,
Новгород-Северского) падает  на  начало  кня-
жения  Ярослава Мудрого, т.е. перв. пол.  XI
века.  (8) Событие, с  которым  можно связывать
разрушение   северских   поселений, относится  к
концу  княжения  Владимира   Святославича.
Автор  «Повести временных лет»  предпочел  его
не  заметить, или же рассказ этот  впоследствии
был   переделан.  В  конце   1014  года Владимир
Святославич   был  опечален неповиновением
своего сына Ярослава.  Как известно, он отка-
зался выплачивать  дань Киеву.  И тот   и  дру-
гой стали готовиться к большой войне. В 1015
году   в  Новгороде происходит столкновение
местных жителей с  варягами, нанятыми  Ярос-
лавом,  обернувшееся для части  новгородцев
трагическими  последствиями,  в  Киеве же узна-
ют о движении к столице печенегов.

Против  них Владимир отправил своего лю-
бимого сына Бориса, поскольку сам был уже  бо-
лен. В  «житийной»  версии, помещаемой  ниже
во   всех   летописях, поход этот опущен. Сказано
лишь, что Борис вернулся, не найдя печенегов.-
Странно, но кочевники,   которые  казалось  бы
шли на Киев, пропали неизвестно  куда.  В « Ядре
Российской истории» Манкиева, который
пользовался   самыми  разнообразными  источ-
никами, это событие изложено  несколько в ином
виде: «Святополк  и Борис два брата не ведая о
смерти отцовской, вступили в бой с братом  Ярос-
лавом  и  его поразили, а Борис за иноверными
печенегами далее пошед и нагнав их прогнал».(24)
У польского хрониста Стрыйковского также  зна-
чится, что «Борис  поразил несколько  полков
печенегов». (19) В «Сказаниях о святых Борисе и
Глебе»,  изданных  И.И. Срезневским, поход
1015г. заканчивается неожиданной  фразой: «Таче
дошедъ  блаженый оумиривъ грады вся  възвра-
тися  вспять»  (20). А.Н. Насонов по этому пово-
ду   недоумевал» « ... ходившему  на печенегов
Борису приходилось почему-то умиротворять
южные  порубежные города...»(14). В.В.Мавро-
дин рассматривал это сообщение, как подтверж-
дение своей мысли  о постройке Владимиром го-
родов в 988г. с целью «прочнее обосноваться в
Северской земле» (13). Из этого так же был сде-
лан вывод о продолжении сопротивления  «Кие-
ву отдельных  социальных группировок Левобе-
режья» (13).  И.Я.Фроянов  и   А.Ю. Дворничен-
ко подошли к известию более взвешено, «Речь -
по их мнению - надо вести  о  росте сопротивле-
ния северского населения в целом...» (23).

«Сказание», в  отличии  от  летописей,
рассказывает о походе на печенегов более под-
робно. Выясняется, например, что дружина
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Бориса  насчитывала 8 тысяч человек (20). Для
того  времени  это  было достаточно крупное
войско. Ярослав против  Святополка   сумел
собрать наполовину меньше, всего 4 тысячи
(15). Кроме того  выясняется, что печенеги по-
вернули назад  в  степь лишь после того, как
узнали, что Борис уже выступил им навстречу
(20). Продолжение похода после бегства пече-
негов показывает, что  целью  его  были  вовсе
не  они, а  «грады»  ,   которые   «блаженный»
«дошед» умиротворил. Следовательно, Борис
с самого начала направлялся на подавление
северских городов, которые, возможно, и на-
няли печенегов.  Те  же  в свою очередь,  узнав,
что  киевское войско находится  в  Северской
земле, посчитали исполнение своих обяза-
тельств излишним.  Борис  Владимирович,
если судить по археологическим данным, сжег
большинство северских  центров. Опустошен-
ная   земля  затем восстанавливала свои силы
целое столетие. Вероятно, не все из городов
были разрушены именно в этом походе, часть
из них могли быть «наказаны»  и  после. Од-
нако,  не  вызывает  сомнений то, что целью
«блаженного» Бориса были  прежде  всего
крупнейшие, а значит наиболее влиятельные
города северов, и потому вряд  ли будет ошиб-
кой считать, что предшественник Новгорода-
Северского, который занимал территорию
около 20 га. (3) был одним из таких «умирот-
воренных городов».

Таким   образом  можно   заключить, что

Новгород-Северский не  мог быть основан
раньше  1015  года.  Если бы  город  разрушил
сам Владимир (следовательно  до 988г. ) то, судя
по картине опустошения, вряд ли Борису при-
шлось бы кого-либо «умиротворять».

Первые укрепления в Новгороде-Северс-
ком, как показали раскопки,  появляются   пос-
ле  гибели  Роменского городища. Археологи
не  отмечают  какого-либо  промежуточного
слоя, который  бы указывал на временное за-
пустение местности, как это было после тата-
ро-монгольского нашествия. Город ставится
прямо на слое пожара, что говорит о возник-
новении Новгорода если не  в том  же 1015
году, то в ближайшее к нему время. Засыпка
вала, в котором наряду с  древнерусской  встре-
чается лепная  роменская  керамика, также сви-
детельствует в пользу этой мысли.

А.Ф.Шафонский на основании каких-то
местных записей, хранившихся в  Спасо-Пре-
ображенском  монастыре Новгорода-Северс-
кого писал, что новгород-северцы участвова-
ли в битве 1024 года  под Лиственом на сторо-
не Мстислава: «...а как в сражении  много ему
пособляли жители города, то он в память их
храбрости назвал сей город княжеством
...»(26)- отмечал А.Ф.Шафонский.  Следова-
тельно,   возникновение   Новгорода прихо-
дится  на 1015-1024   годы.   Если   условно
принять какую-либо  точную дату образова-
ния   Новгорода-Северского, то  справедли-
вым  будет  считать таковой 1015 год - время
гибели старого города.
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Согласно статье 57 Конституции Россий-
ской Федерации каждый обязан платить за-
конно установленные налоги и сборы. В це-
лях обеспечения выполнения этой публичной
обязанности и возмещения ущерба, понесен-
ного казной в результате ее неисполнения, за-
конодатель вправе устанавливать меры при-
нуждения в связи с несоблюдением законных
требований государства.

Общие принципы возникновения, измене-
ния и прекращения обязанности по уплате на-
лога или сбора установлены главой 8 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, одним из
основных положений которой является нор-
ма, сформулированная в статье 45 НК РФ, в
соответствии с которой налогоплательщик
обязан самостоятельно исполнить обязан-
ность по уплате налога, если иное не предус-
мотрено законодательством о налогах и сбо-
рах. Обязанность по уплате налога должна
быть выполнена в срок, установленный зако-
нодательством о налогах и сборах. В соответ-
ствии с п.4 этой же статьи неисполнение обя-
занности по уплате налога является основани-
ем для применения мер принудительного ис-
полнения обязанности по уплате налога.

Законодательством о налогах и сборах
установлена и система правовых мер, направ-
ленных на принудительное исполнение обя-
занности по уплате налогов. В соответствии
со ст.45 части первой Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязанности по уплате
налога является основанием для направления
налоговым органом, органом государственно-
го внебюджетного фонда или таможенным
органом налогоплательщику требования об
уплате налога. Далее, налоговый орган впра-
ве после истечения срока, установленного в
требовании об уплате налога и сбора, но не
позднее 60 дней после истечения срока испол-

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ

НАЛОГОВ: ПРОБЛЕМЫ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В представленной статье анализируется состояние законности
в сфере налоговых правоотношений, одной из проблем которой
является принявшее массовый характер неисполнение налогопла�
тельщиками обязанности по уплате налогов. В статье выделяются
отдельные пробелы в законодательстве о налогах и сборах, право�
вом механизме принудительного взыскания налогов, содержатся
предложения по развитию в законодательстве мер ответственности
за неуплату налогов, по совершенствованию организации взаимо�
действия налогов и правоохранительных органов.

И.Е. Махров

нения требования вынести решение о прину-
дительном взыскании налога с налогоплатель-
щика за счет денежных средств, находящихся
на счетах налогоплательщика в банке, в по-
рядке, предусмотренном ст.ст. 46 и 48 Кодек-
са. Кроме того, Кодекс предусматривает в слу-
чае неуплаты или неполной уплаты налога в
установленный срок возможность произво-
дить взыскание налога за счет иного имуще-
ства налогоплательщика в порядке, предус-
мотренном ст.ст.47 и 48 НК РФ. Так, соглас-
но п.1 ст.47 Кодекса в случае, предусмотрен-
ном п.7 ст.46 Кодекса, налоговый орган впра-
ве обратить взыскание налога за счет имуще-
ства, в том числе за счет наличных денежных
средств налогоплательщика-организации в
пределах сумм, указанных в требовании об
уплате налога, и с учетом сумм, в отношении
которых произведено взыскание в соответ-
ствии со ст.46 Кодекса. Далее решение нало-
гового органа о взыскании налога за счет иму-
щества налогоплательщика направляется су-
дебному приставу-исполнителю, который про-
водит процедуру взыскания в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 1997 года
№ 119-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве»1 .

Главой 11 Налогового кодекса РФ опре-
делены и способы обеспечения исполнения
обязанности по уплате налогов и сборов. Пре-
дусмотрен и ряд других мер, урегулированных
в других отраслях законодательства. Так, для
обеспечения установленного  ст. 855 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации поряд-
ка очередности перечисления платежей Ука-
занием ЦБ РФ от 12 ноября 1996 г. № 3602  и
Положением о правилах организации налич-
но-денежного обращения на территории Рос-

1 См: Собрание законодательства РФ. – 1997. - № 30. – Ст. 3591.
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отдельные проблемы и недостатки, ряд из ко-
торых автор постарается осветить.

Анализ законодательного регулирования
правового механизма принудительного испол-
нения обязанности по уплате налога дает ос-
нование полагать, что в нем преимуществен-
ное развитие получили правовосстановитель-
ные меры, обеспечивающие погашение недо-
имки и возмещение ущерба от несвоевремен-
ной и неполной уплаты налога. Менее разви-
тыми оказались меры ответственности за не-
уплату и неполную уплату налога, в первую
очередь в тех случаях, когда налогоплатель-
щик реально имел возможность исполнить
обязанность по уплате налогов, но этого не
сделал. Не смотря на требование законодате-
ля к налогоплательщику «самостоятельно ис-
полнить обязанность по уплате налога», дей-
ствующее законодательство о налогах и сбо-
рах пока недостаточно регламентирует выбор
мер принуждения в зависимости от того, имел
ли налогоплательщик возможность произвес-
ти уплату текущих платежей и погасить обра-
зовавшуюся недоимку по налогам, были ли им
приняты все возможные меры по исполнению
возложенной на него обязанности.

Этот момент представляется достаточно
важным, поскольку, как показывает анализ
правоприменительной практики,  не смотря на
принудительный, в основном бесспорный (все
исключения, когда  бесспорный порядок взыс-
кания не применяется, указаны в НК РФ) по
нормативному определению порядок взыска-
ния налога, эффективность применения на
практике мер взыскания во многом зависит от
степени согласия налогоплательщика-должни-
ка погасить имеющуюся недоимку по налого-
вым платежам и добровольности действий по
ее погашению. Отмеченный тезис  подтверж-
дает практика работы федеральных органов
налоговой полиции по обращению взыскания
недоимки на имущество должников, которые
до 1 января 2000 года осуществляли полномо-
чия по производству административных арес-
тов имущества с последующей его реализаци-
ей. Имеющийся опыт  показывает, что, не
смотря на принудительный по определению ст.
46 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» характер реализации имуще-
ства должника, всегда существенной остава-
лась (и остается) роль самого должника в реа-
лизации арестованного у него имущества, и
при отсутствии у него «доброй воли» процесс
исполнения обязанности по уплате налога пу-
тем реализации имущества идет чрезвычайно
сложно. Конечно, на практике не так часто
встречались случаи категорического отказа
должника от подписи договора комиссии.
Обычно разногласия удавалось устранить пу-
тем переговоров и разъяснительной работы.
Тем не менее, отказ организации-недоимщи-
ка от заключения договора, как правило, ста-
новится препятствием для погашения в бюд-

сийской Федерации от 5 января 1998 года №
14-П3   установлен разрешительный порядок
расходования поступающей в кассу предпри-
ятия выручки. В частности, определено, что
расчетно-кассовые центры и кредитные орга-
низации не вправе разрешать предприятиям-
недоимщикам  расходовать поступающую в их
кассу выручку. Ранее выданные разрешения на
право расходования наличной денежной вы-
ручки у предприятий - недоимщиков отзыва-
ются. Законность установленного порядка
организации наличного денежного обращения
подтверждена Верховным Судом Российской
Федерации. Определены и механизмы органи-
зации контроля за соблюдением согласован-
ных с кредитными организациями условий
расходования поступающих в кассу предпри-
ятий денежных средств, особенно предприя-
тий, имеющих задолженность по платежам в
бюджет и внебюджетные фонды. Пунктом 9
Указа Президента Российской Федерации от
23 мая 1994 года № 1006 «Об осуществлении
комплексных мер по своевременному и пол-
ному внесению в бюджет налогов и иных обя-
зательных платежей» и пунктом 9 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 18 августа
1996 года № 1212 «О мерах по повышению со-
бираемости налогов и других обязательных
платежей и упорядочению наличного и безна-
личного денежного обращения» установлены
достаточно жесткие меры ответственности
предприятий, не соблюдающих порядок веде-
ния кассовых операций и работы с денежной
наличностью.

Для обеспечения последовательного осу-
ществления исполнительного производства по
обращению взыскания налога на иное имуще-
ство должника ст. 60 Федерального закона «Об
исполнительном производстве» предусмотре-
но, что в случае ареста судебным приставом-
исполнителем принадлежащего должнику -
организации имущества третьей очереди он в
трехдневный срок после осуществления арес-
та направляет в Федеральное управление по
делам о несостоятельности (банкротстве) при
Государственном комитете Российской Феде-
рации по управлению государственным иму-
ществом уведомление о произведенном арес-
те имущества должника - организации для рас-
смотрения вопроса о возбуждении в арбитраж-
ном суде производства по делу о несостоятель-
ности (банкротстве) должника - организации.

Вместе с тем, не смотря на определенную
стройность и последовательность установлен-
ного законодательством о налогах и сборах
правового механизма принудительного испол-
нения обязанности по уплате налога, анализ
правоприменительной практики свидетель-
ствует, что в его функционировании имеются

2 См.:  Банковский бюллетень. – 1996. - № 50.
3 См.: Финансовая газета. – 1998. - № 7.
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жет не могут быть исполнены банком в поряд-
ке, определенном п.2 ст.855 ГК РФ.

О том, что в содержании принудительно-
го по форме механизма взыскания налогов
довольно существенную роль играют элемен-
ты добровольности действий налогоплатель-
щика по исполнению возложенной на него
обязанности, свидетельствуют и статистичес-
кие данные. Анализ отчетности Управления
МНС России по Оренбургской области по
форме 4-НМ за 1998-2000 годы позволяет счи-
тать, что, не смотря на абсолютный рост по
периодам сумм принудительно погашенной
задолженности по налоговым платежам,  до
85-90 % общей суммы погашенной задолжен-
ности вносится налогоплательщиками добро-
вольно после направления им требований об
уплате налогов, то есть за счет мер не прину-
дительного, а предупредительного характера.
Анализ практики применения требования об
уплате налога свидетельствует о возрастаю-
щей роли этой меры, которая на сегодня явля-
ется наиболее эффективной в плане обеспече-
ния принудительного взыскания налогов и
сборов. Так, налогоплательщиками-должни-
ками вносится в среднем до 20-25 процентов
сумм недоимки, указанных в направленных им
требованиях (это почти в 5 раз выше эффек-
тивности таких правовых мер, как выставле-
ние инкассовых поручений на счета налого-
плательщиков и обращение взыскания на иное
их имущество). В то же время, обращает на
себя внимание невысокая эффективность взыс-
кания недоимки путем выставления инкассо-
вых поручений налоговых органов на расчет-
ные счета организаций-недоимщиков (в сред-
нем за счет применения этой правовой меры в
бюджет поступает до 4-5 % от сумм, указан-
ных в инкассовых поручениях). Последова-
тельно снижается значение арестов имущества
как правового средства принудительного
взыскания неуплаченных налоговых платежей.
Так, анализ правоприменительной практики
показывает, что при продолжающемся росте
недоимки по налоговым платежам, количество
произведенных арестов имущества организа-
ций-должников неуклонно сокращается. За-
метно уменьшились по сравнению с предыду-
щими периодами и суммы недоимки, взыскан-
ные путем применения этого механизма при-
нудительного взыскания. В среднем  в бюджет
взыскивается до 2-3 % от тех сумм, которые
указаны в постановлении об обращении взыс-
кания недоимки на имущество должников.

Нельзя сказать, что меры ответственнос-
ти за неуплату или неполную уплату налогов
вообще не получили развития в законодатель-
стве. Такие нормы первоначально получили
свое развитие в уголовном законодательстве.
В частности, Федеральным законом от 25
июня 1998 года № 92-ФЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации»5  способы уклонения от

жет задолженности. Это относится в первую
очередь к погашению недоимки путем реали-
зации недвижимого имущества (зданий и т.д.),
поскольку в соответствии со ст. 447 ГК РФ ре-
ализация недвижимого имущества может про-
изводиться только на основании договора с
собственником или обладателем имуществен-
ного права. Практически невозможно без со-
гласия предприятия-должника реализовать и
готовую продукцию, на которую обращено
взыскание.

Не менее важным представляется и тот
факт, что налогоплательщик в силу пробелов
и недостатков в контроле за исполнением тре-
бований законодательства всегда имеет реаль-
ную возможность предпринять действия, кото-
рые сознательно направлены на создание усло-
вий, при которых своевременное перечисление
налогов и сборов становится невозможным, в
том числе и их взыскание. Так, не смотря на то,
что Федеральным законом от 9 июля 1999 года
№ 154-ФЗ «О внесении изменений и дополне-
ний в часть первую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации»4  п.2 ст. 45 НК РФ был
дополнен положением, что налог не признает-
ся уплаченным также и в том в случае, если на
момент предъявления налогоплательщиком в
банк поручения на уплату налога этот налого-
плательщик имеет иные неисполненные требо-
вания, предъявленные к счету, которые в соот-
ветствии с гражданским законодательством
Российской Федерации исполняются в перво-
очередном порядке, и налогоплательщик не
имеет достаточных денежных средств на счете
для удовлетворения всех требований,  анализ
правоприменительной практики показывает,
что характерной моделью противоправного
поведения организаций-недоимщиков стало
предъявление в банк поручений на уплату на-
логов при отсутствии на счете денежных
средств, достаточных для их уплаты, при од-
новременном не зачислении на расчетный счет
наличных денежных средств, поступающих в
кассу предприятия в качестве выручки от реа-
лизации товаров, работ, услуг. В нарушение
требований Положения о правилах организа-
ции налично-денежного обращения на терри-
тории Российской Федерации расчет на уста-
новление лимита кассы и оформление разреше-
ния на расходование наличных денег из выруч-
ки, поступающей в кассу, на соответствующие
периоды многими предприятиями-недоимщи-
ками не составляется. Не имея разрешения на
расходование наличных денег из выручки,
предприятия, тем не менее, денежные средства,
поступающие в кассу, в учреждения банка сда-
ют не в полном объеме, а используют их на
выдачу подотчетных сумм, иные хозяйственные
цели, в связи с чем предъявленные к расчетно-
му счету требования на уплату платежей в бюд-

4 См.: Собрание законодательства РФ. – 1999. - № 26. – Ст.3487.
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по уплате налога вызвано неправомерными
действиями (бездействием) самого налогопла-
тельщика налогоплательщик несет ответствен-
ность, установленную настоящим Кодексом.
Привлечение организации к ответственности
за совершение налогового правонарушения не
освобождает ее должностных лиц при нали-
чии соответствующих оснований от админис-
тративной, уголовной или иной ответственно-
сти, предусмотренной законами Российской
Федерации».

Следует отметить, что действующим зако-
нодательством не предусмотрена администра-
тивная ответственность за неуплату или непол-
ную уплату налога, возникшую в результате
«иных неправомерных действий (бездей-
ствия)», квалифицируемую ст. 122 НК РФ в
качестве налогового правонарушения.  Неуп-
лата налогов образует состав административ-
ного правонарушения только в том случае,
если налогоплательщиком не выполнены тре-
бования налоговых органов об устранении вы-
явленных нарушений законодательства о на-
логах и сборах. Думается, что этот пробел дол-
жен быть устранен и ст. 7 Закона Российской
Федерации от 21 марта 1991 года № 943-1 «О
налоговых органах Российской Федерации»,
в которой установлены административные
правонарушения налогового законодатель-
ства, должна быть дополнена соответствую-
щим составом административного правонару-
шения.

Повышению эффективности правового
механизма принудительного исполнения обя-
занности по уплате налогов способствовало
бы более полное урегулирование в законода-
тельстве о налогах и сборах отдельных право-
вых мер, получивших свое развитие в законо-
дательстве, регулирующем деятельность феде-
ральных органов налоговой полиции. В соот-
ветствии с п.1.ст. 36 НК РФ федеральные орга-
ны налоговой полиции выполняют функции
по предупреждению, выявлению, пресечению
и расследованию нарушений законодательства
о налогах и сборах, являющихся преступлени-
ями или административными правонарушени-
ями. Не смотря на то, что в данном норматив-
ном документе на первый план вынесено имен-
но предупреждение нарушений законодатель-
ства о налогах и сборах, в п.2 указанной ста-
тьи отсутствует более детальная формулиров-
ка, какие же действия по предупреждению на-
рушений налогового законодательства орга-
ны налоговой полиции как участники отноше-
ний, регулируемых законодательством о нало-
гах и сборах, полномочны осуществлять. Со-
держится только отсылочная норма, что орга-
ны налоговой полиции имеют право осуществ-
лять иные полномочия, предусмотренные За-
коном Российской Федерации «О федеральных
органах налоговой полиции».

Анализ Закона Российской Федерации «О
федеральных органах налоговой полиции» дает

уплаты налогов, предусмотренные ст. 198 и 199
УК РФ, были дополнены «иным способом».
Практика правоохранительной деятельности
федеральных органов налоговой полиции убе-
дительно показывает, что внесение отмечен-
ных дополнений в статьи 198 и 199 УК РФ спо-
собствовало как повышению эффективности
правоохранительной деятельности федераль-
ных органов налоговой полиции, так и укреп-
лению налоговой дисциплины и законности в
налоговых правоотношениях, поскольку
«иным способом» совершается значительная
часть налоговых преступлений. Конкретными
проявлениями отмеченного способа уклоне-
ния от уплаты налогов  являются  не зачисле-
ние на расчетный счет выручки от реализации,
поступающей в кассу предприятия, перечисле-
ние причитающихся предприятию-недоимщи-
ку денежных средств на счета третьих лиц, при
том, что все полученные доходы отражаются
в бухгалтерском учете и рассчитываются не-
обходимые налоги и взносы.

Как близкие по содержанию можно оце-
нить коррективы, внесенные в ст. 122 НК РФ
Федеральным законом от 9 июля 1999 года №
154-ФЗ «О внесении изменения и дополнений
в часть первую Налогового кодекса Российс-
кой Федерации». В частности к составу нало-
гового правонарушения, наряду с занижени-
ем налоговой базы и иного неправильного ис-
числения налога, отнесены также неуп-
лата или неполная уплата сумм налога в ре-
зультате других неправомерных действий (без-
действия).

Вместе с тем, не смотря на отмеченные
выше дополнения, внесенные в нормативные
правовые акты, которые, несомненно, способ-
ствуют повышению эффективности правопри-
менительной деятельности, направленной на
исполнение обязанности по уплате налогов в
соответствии с требованиями законодатель-
ства, правовое регулирование отношений по
исполнению отмеченной обязанности, преж-
де всего, в части установления и применения
мер ответственности за ее неисполнение, не в
полной мере соответствует тем требованиям,
которые необходимо осуществить в целях ук-
репления законности в налоговой сфере.

Прежде всего, необходимо внесение кор-
ректив в п.4 ст. 45 НК РФ, направленных на
усиление мер ответственности за неисполне-
ние обязанности по уплате налога. Указанный
пункт можно было бы сформулировать следу-
ющим образом: «Неисполнение обязанности
по уплате налога является основанием для при-
менения мер принудительного исполнения
обязанности по уплате налога, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом. В случае установ-
ления фактов, что неисполнение обязанности

5 См.: Собрание законодательства РФ. – 1998. - № 26. – Ст. 3012.
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Такое состояние правовой регламентации
работы по предупреждению нарушений зако-
нодательства о налогах и сборах отстает от
развития правоприменительной практики. В
настоящее время характерной формой взаи-
модействия налоговых органов и органов на-
логовой полиции стало периодическое на-
правление инспекциями МНС России по го-
родам и районам в органы налоговой поли-
ции списков предприятий-недоимщиков для
решения вопроса о привлечении их должнос-
тных лиц к административной ответственно-
сти за уклонение от уплаты налогов и сборов.
На основании этих и других материалов, по-
ступающих из налоговых органов, органами
налоговой полиции выносятся письменные
предостережения об устранении нарушений
законодательства. В тех случаях, когда дол-
жностные лица эти требования не выполня-
ют, активно применяются административные
меры воздействия за нарушения налогового
законодательства. Так, по итогам 1999 года
органами налоговой полиции выявлено 20776
административных правонарушений, предус-
мотренных п.6 ст. 11 Закона РФ «О федераль-
ных органах налоговой полиции», в течение
первого полугодия 2000 года – 28648, к адми-
нистративной ответственности привлечено
28087 лиц. И это при том, что большая часть
должностных лиц организаций-недоимщи-
ков, как показывает практика работы, выпол-
няет требования, содержащиеся в письменном
предостережении. В связи с тем, что эта прак-
тика последовательно расширяется, видится
целесообразным разработать в развитие норм
Налогового кодекса Российской Федерации
порядок взаимодействия налоговых органов
и органов налоговой полиции при осуществ-
лении предупредительно-профилактической
работы с организациями-должниками, по вы-
несению их должностным лицам письменных
предостережений и привлечению к админис-
тративной ответственности в соответствии с
действующим законодательством.

Эти и другие вопросы требуют своего
урегулирования в законодательстве и прак-
тике правоприменения, от полноты и после-
довательности которых во многом зависит
эффективность принимаемых мер по сокра-
щению недоимки по налогам и сборам и ук-
реплению законности в налоговой сфере.

основание утверждать, что наиболее существен-
ной мерой по предупреждению нарушений за-
конодательства о налогах и сборах является
установленное п.6 ст.11 Закона полномочие
органов налоговой полиции выносить в каче-
стве предупредительной меры письменные пре-
достережения руководителям, главным бухгал-
терам и другим должностным лицам организа-
ций, а также гражданам (физическим лицам).
В тексте предостережения могут содержаться
требования устранения нарушений законода-
тельства, своевременной и полной уплаты на-
логов и других обязательных платежей, предо-
ставления отчетной и иной документации в ус-
тановленные сроки, ведения бухгалтерского
учета в соответствии с законодательством, а
при необходимости- восстановления бухгалтер-
ского учета за счет собственных средств нало-
гоплательщика. Органы налоговой полиции
полномочны и контролировать выполнение
этих требований. Неисполнение требований,
содержащихся в письменном предостережении,
влечет за собой административную ответствен-
ность в виде штрафа до 100-кратного установ-
ленного законом минимального размера месяч-
ной оплаты труда6 .

Тем не менее, не все правовые вопросы,
связанные с применением органами налоговой
полиции мер по предупреждению нарушений
законодательства о налогах и сборах урегули-
рованы в должной мере, что не способствует
повышению эффективности правопримени-
тельной практики, направленной на исполне-
ние налогоплательщиками обязанности по уп-
лате налогов. Прежде всего, наличие лишь
общей отсылочной нормы, регулирующей
полномочия органов налоговой полиции по
предупреждению нарушений законодатель-
ства о налогах и сборах, создает правовую нео-
пределенность относительно полномочий ор-
ганов налоговой полиции выносить письмен-
ные предостережения и осуществлять конт-
роль за выполнением содержащихся в них тре-
бований. На настоящий момент отсутствует
правовая регламентация порядка направления
налоговыми органами в органы налоговой по-
лиции материалов в отношении налогопла-
тельщиков, имеющих недоимку по налогам.
Нет четких правовых положений, определяю-
щих сроки исполнения требований, содержа-
щихся в письменных предостережениях, на-
правляемых органами налоговой полиции.

6 См.: Комментарий Закона Российской Федерации «О федераль-
ных органах налоговой полиции»  постатейными материалами /Под
ред. Проф. А.Н. Козырина. – М.: «Статут», 2000. – С. 136.

И.Е. Махров Исполнение обязанностей по уплате налогов: ...
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Непрерывное образование  в России ста-
ло предметом научных исследований в конце
80-х годов ХХ века. Была создана Комплекс-
ная программа научных исследований “Про-
фессиональное обучение молодежи на 1986 –
90 годы”. В известных работах  Б.С. Гершунс-
кого, Ю.А. Кустова, Е.В. Калинкина, В.Б.Ми-
ронова, В.С.Леднева и других обосновыва-
лись предпосылки и объективная необходи-
мость становления подобных систем, заклады-
вались теоретико-методологические основы
прогнозирования, проводился системно-
структурный анализ ближайших перспектив
их развития. В этом контексте  изучалось  со-
отношение общественных, личных и профес-
сиональных интересов,  рассматривались про-
блемы преемственности и структурирования
содержания образования, разрабатывались
организационно - экономические  механизмы
взаимодействия различных образовательных
учреждений. В профессиональном образова-
нии были выделены «сквозные» отрасли и на-
мечены перспективные взаимосвязи ступеней
образования.

Начиная с 1990 года (год отмены государ-
ственного распределения выпускников средних
специальных учебных заведений), выпускники
получили право решать, как поступать даль-
ше: учиться в вузе или работать, или делать то
и другое параллельно. Вместе с тем у учебных
заведений появилась возможность формиро-
вать отдельные учебные группы в вузе для обу-
чения выпускников колледжей, техникумов и
училищ на дневных отделениях.

Ситуация в сфере образования коренным
образом изменилась в связи с кризисом поли-
тической и экономической систем России, их
реформированием и процессом перестройки.
Влияние произошедших изменений оценива-
ются специалистами неоднозначно. Положи-

тельные сдвиги ознаменованы принятием в 1992
году «Закона об образовании».

В Законе Российской Федерации “Об обра-
зовании” система образования трактуется как
совокупность взаимодействующих преемствен-
ных образовательных программ, государствен-
ных образовательных стандартов различного
уровня и направленности, сети реализующих их
образовательных учреждений и органов управ-
ления образованием. Кроме этого, в Законе дана
новая концепция профессионального образова-
ния на основе фундаментализации,  гуманита-
ризации и  многоуровневой подготовки специа-
листов, закреплено право выпускников средних
специальных учебных заведений (ссузов) обу-
чаться в высших учебных заведениях по род-
ственным специальностям в сокращенные сро-
ки. Таким образом, была заложена правовая
база многоуровневого непрерывного образова-
ния (МНО).

С этого времени наблюдается постоянный
рост приема в вузы выпускников ссузов (рису-
нок 1), увеличивается количество специально-
стей ускоренного обучения и направлений
подготовки бакалавров, растет количество ин-
тегрированных учебных заведений «колледж
- вуз».

Рисунок 1 – Динамика приема в вузы выпус-
кников ссузов

В.П. Ковалевский , И. Д. Белоновская, Ж.Г. Пискунова

В статье рассматриваются предпосылки и тенденции развития
многоуровневого технического образования, его современное состо�
яние, формы и проблематика. Выявляются особенности процесса
гуманизации и гуманитаризации. Предлагается перспективный про�
ект  создания интегрированной образовательной среды« колледж �
вуз»  в Оренбуржье.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

МНОГОУРОВНЕВОГО НЕПРЕРЫВНОГО

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Сегодня  стал  необходим  качественно
новый  этап анализа проблем многоуровне-
вого образования, так как  оно превратилось
в объективную потребность и реальность на-
шего времени.  Необходимо проанализиро-
вать перспективы его последующего разви-
тия с учетом социально-экономических  про-
блем регионов.

Профессиональное обучение населения
Оренбургской области проходит через образо-
вательные учреждения разного уровня – шко-
лы, лицеи, колледжи, вузы. Наиболее прогрес-
сивные из них участвуют в создании интегри-
рованных систем из нескольких ступеней, на-
пример: “школа – лицей – колледж – вуз”, по-
зволяющих решить часть проблем перехода на
более высокую ступень обучения: сокращение
сроков обучения, учет имеющихся общих и про-
фессиональных знаний, ускоренная адаптация
к известной образовательной среде.

 К сожалению, в настоящей работе нам не
представляется возможным рассмотреть про-
блемы  многоуровневого образования системы
“школа – лицей – колледж – вуз” в целом, и по-
этому ниже рассматриваются, в основном, пер-
спективы развития многоуровневого техничес-
кого образования в системе “колледж-вуз”.

Существующее в России многоуровневое
непрерывное образование вариативно. Оно под-
разумевает, что обучающиеся, как правило, по-
лучают начальное и среднее профессиональное
образования (НПО и СПО) в техникумах и кол-
леджах, а затем, ускоренное высшее образо-
вание (УО) в вузе. Существуют варианты по-
строения образовательного процесса, когда пос-
ле 1-2-3-его курсов обучения в институте, сту-
денты получают квалификации «рабочий» или
«техник» и могут либо начать работать по спе-
циальности, либо продолжить образование до
квалификации «инженер». Новыми формами
многоуровневого образования являются бака-
лавриат и последующая магистратура, причем
младшие курсы бакалавриата могут быть прой-
дены в колледжах, а старшие - в вузах. Для бо-
лее эффективной совместной работы коллед-
жи и вузы создают интегрированные учебно-
образовательные учреждения.

Многоуровневое образование сегодня ре-
ализовано в виде очной и заочной форм. Это
наиболее доступный вариант получения выс-
шего технического образования. В перспекти-
ве оно может быть представлено в форме ди-
станционного или открытого обучения, повсе-
местное внедрение которых в нашем регионе
пока еще тормозится скудностью или нераци-
ональным использованием необходимых тех-
нических средств как обучающихся, так и
учебных заведений.

Развитие МНО демонстрирует его расту-
щую популярность, которая  объясняется тем,
что в основе многоуровневого образования ле-

жат цели и идеи гуманизации. Многоуровне-
вое образование может и должно гарантиро-
вать максимальное соответствие содержания
образования интеллектуальному потенциалу
обучающегося, его интересам, возможности
продолжить образование или начать трудовую
деятельность, обеспечивать равенство в от-
ношении социальной, академической, профес-
сиональной возможностей различных групп
обучающихся, повышать территориальную
мобильность.

По указанным декларированным достоин-
ствам непрерывное многоуровневое образова-
ние не имеет сегодня альтернативной замены,
особенно для регионов. В то же время, не сле-
дует забывать, что речь идет о проекте, ин-
новационном для Оренбуржья и социальном по
своей сути. Интеграция затрагивает образо-
вательные системы разного уровня с различ-
ными целями, в качестве объекта эксперимен-
та выступают молодые люди 16 - 23 лет и про-
фессорско-преподавательский состав учеб-
ных заведений. За каждым часом, каждой те-
мой рабочей программы, переводных экзаме-
нов стоят личности студентов, педагогов, ад-
министраторов, правовые и финансовые слож-
ности. В каждом отдельном учебном заведе-
нии - это по-прежнему эксперимент, который
требует осмысления, анализа, принятия и воп-
лощения успешных решений.

Сегодня  наблюдается резкое увеличение
ответственности общества за подготовку высо-
копрофессиональных кадров, их востребован-
ность и успешную социализацию. При этом воз-
растает ответственность каждого специалиста
за принимаемые им решения. Размеры отрица-
тельных последствий данного явления пропор-
циональны высоте занимаемого специалистом
социального положения в обществе и актуаль-
ны для Оренбургского региона.

Мы считаем, что знания приобретают ха-
рактер убеждений, то есть превращаются в
мировоззрение, только после того, как они бу-
дут опосредованы жизненным опытом, чув-
ствами, станут основой целенаправленной
практической трудовой и общественной дея-
тельности человека. Для молодого человека,
окончившего школу, этот процесс неизбежен и
занимает определенный период в его жизни,
параллельный выбору и овладению професси-
ей. Только по окончании этого периода соци-
альной адаптации он становится годным к
осознанной практической деятельности. Пер-
спективность и проблематика развития МНО
объясняется и указанными психологическими
особенностями обучающихся. Окончательный
выбор  профессии и квалификации переносит-
ся на более осознанный возрастной период (3-
4 курсы обучения). Выбор происходит более
обдуманно, чем у выпускника средней школы
в 17 лет, когда будущая специальность ему
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практически неизвестна (известна только
внешне, навязывается родителями, привлека-
ет имидж студента и т.д.). Становление про-
фессионала происходит более продуктивно
при условии, что в МНО создана определен-
ная среда для успешной социализации обуча-
ющихся.

Сегодня общепризнанно, что разрыв техни-
ческого и гуманитарного знания привел к сниже-
нию творческого и культурного уровня специали-
ста, к экономическому и правовому нигилизму, а,
в конечном счете, к снижению потенциала науки
и производства. Эти проблемы особенно актуаль-
ны для регионов.

Исследования социологов демонстрируют
существенную разницу в ценностных ориента-
циях молодежи  столичных  и региональных ву-
зов (провинции). Так, например, у студентов сто-
лицы доминируют рациональное и чувственное
начало, а в провинции - рациональное и деятель-
ностное. Молодежь центра в основном «эстеты»,
а региона - «технократы». Среди значимых по-
требностей в столице превалирует решение эко-
логических проблем, а в регионе - экономичес-
ких, в провинции снижена политическая и ком-
муникативная активность. Тревожные тенден-
ции  в соотношении ценностных ориентаций мо-
лодежи в регионах, помимо чисто экономичес-
ких причин, объясняются слабым развитием
сферы искусства, территориальной удаленнос-
тью и замкнутостью Российских регионов. Тра-
диционная попытка изменить ситуацию только
через развитие отдельных вузов  в областных
центрах малоперспективна. Социологами  уста-
новлено, что при общем стремлении получить
высшее образование, у растущей части студен-
тов отношению к обучению и процессу познания
носит формальный характер, имеет целью толь-
ко получение диплома. Поэтому, главным на-
правлением развития МНО, на наш взгляд, дол-
жны стать гуманизация и гуманитаризация не-
прерывного технического образования - как дей-
ственный способ преодоления социальной апа-
тии, создания условий для полноценного разви-
тия личности.

Оренбургская область сегодня представля-
ет возрождающийся аграрно-промышленный
комплекс. Мы считаем, что для регионов со
сложной инфраструктурой, особенно в условиях
последствий экономического кризиса,  много-
уровневое образование может положительно
влиять на социально-экономическую ситуацию.
Отметим лишь некоторые из негативных по-
следствий спада 90-х годов, которые мы связы-
ваем с потребностью, проблемами  и перспек-
тивами развития МНО.

Кризисное экономическое состояние реги-
она 90-х годов привело к свертыванию произ-

водств многих градообразующих промышлен-
ных предприятий области, их банкротству. Эко-
номический спад был длительным, произошел
отток технической элиты, кадровых работников
среднего звена и рабочих из сферы промышлен-
ного производства в другие сферы хозяйства.
Были утеряны производственные площади, мощ-
ности и запасы, документация, технологии, раз-
рушены структуры подготовки и переподготов-
ки кадров, сокращены связи учебных учрежде-
ний с их базовыми предприятиями, с потенци-
альными заказчиками рабочих мест, отменено
целевое и обязательное распределение выпуск-
ников ссузов и вузов. В условиях рыночных от-
ношений в промышленности региона потребова-
лись качественно новые специалисты среднего
и высшего звена. Они должны сочетать прак-
тическую направленность СПО с высокой тео-
ретической подготовкой высшей школы, обла-
дать достаточной компетентностью и социаль-
ной зрелостью, быстро адаптироваться к рынку
труда, к самостоятельной работе, к необходи-
мости профессионального роста, к временным
коллективам и постоянно меняющимся заказам.
На подготовку таких специалистов и должно
ориентироваться МНО.

Возрождение области, которое намечается
сегодня, высветило новое противоречие в под-
готовке современных техников и инженеров - си-
стема профессионального образования предпо-
лагает 2-3-х летнюю стажировку молодых спе-
циалистов после окончания учебного заведения,
их социальную адаптацию в психологически ус-
тойчивом производственном коллективе, настав-
ничество. Предприятия области не имеют та-
ких возможностей в силу вышеназванных по-
следствий экономического спада. Многоуровне-
вое образование должно способствовать разре-
шению этих проблем.

Развитие многоуровневого образования и
ступенчатой подготовки кадров расширяет воз-
можности получения и продолжения образования
различным социальным слоям молодежи за счет
ускоренной адаптации к новой образовательной
среде. Решение этой проблемы особенно акту-
ально для выпускников сельских школ. Статис-
тические данные по абитуриентам, поступающим
в вузы нашей области из сельской местности,
представлены в таблице 1.

Кризисное положение аграрного комплекса
Оренбуржья обострило проблемы  сельской мо-
лодежи. Были закрыты небольшие сельские шко-
лы; упал уровень подготовки абитуриентов; ос-
ложнилось обучение сельской

Таблица 1 - Распределение выпускников об-
щеобразовательных школ по видам учебы и тру-
доустройства
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молодежи в университетских центрах и  ву-
зах на договорной и коммерческой основах; до-
рогим стало проживание в городе во время
учебы. В такой ситуации немаловажно, что
колледжи и техникумы малых городов и по-
селков, работая в партнерстве с крупными ву-
зами, поддерживают и повышают культурно-
образовательный уровень всего населения
района, дают возможность  начать обучение
на ступенях СПО  и бакалавриата недалеко от
дома, сохраняют занятость населения, обеспе-
чивают аграрный комплекс специалистами
среднего звена. Рациональная территориаль-
ная структура  многоуровневого образования
позволит  выпускникам сельских  и районных
школ менее болезненно адаптироваться к но-
вой образовательной среде города, а интегри-
рованные системы «колледж-вуз», таким об-
разом, ускорят формирование единого обра-
зовательного пространства региона.

Многоуровневое образование позволяет
формировать единое образовательное про-
странство не только отдельных образователь-
ных структур города, области, регионов. Су-
ществует и более высокий уровень интегратив-
ных процессов - интеграция российской высшей
школы в мировое образовательное простран-
ство, что связано с нострафикацией российских
дипломом о высшем образовании. Сближение
образовательной системы России с аналогич-
ными структурами ведущих стран возможно
именно на базе многоуровневого образования,
к которому сейчас уже положительно относят-
ся 53,6 % преподавателей российских вузов

Анализ социально-экономической ситуа-
ции в Оренбургской области и накопленный
определённый опыт реализации различных
схем многоуровневого образования позволил
сформулировать следующие проблемы его
образовательного процесса.

В основных законодательных документах
не прописаны подробно все детали механиз-
ма интеграции учебных заведений. Эта про-
блема в нормативных документах решается
скорее концептуально, как из-за особеннос-

тей менталитета Российской Высшей техничес-
кой школы и технической элиты, так и вслед-
ствие известных экономических проблем насто-
ящего времени. Попытки механического пере-
носа зарубежного опыта многоуровневого обра-
зования не всегда плодотворны по тем же при-
чинам. Не раскрыты способы реализации пре-
емственности профобразования по ступеням. В
стандартах отсутствует единый подход к выбо-
ру элементов педагогической системы, не со-
здан общий (сквозной) понятийный аппарат ес-
тественнонаучного, обще профессионального и
специального цикла дисциплин. Не согласованы
между собой профессиональные образователь-
ные стандарты разных уровней. Системы мно-
гоуровневого непрерывного образования имеют
высокий гуманистический потенциал, но он ско-
рее декларируется, чем реализуется. В настоя-
щее время они находятся в процессе становле-
ния, неустойчивы и пока не имеют обоснован-
ных подходов к созданию благоприятных усло-
вий для непрерывного развития личности обу-
чающихся.

Для решения вышеназванных проблем в
Оренбургской области на базе Оренбургско-
го Государственного университета и коллед-
жей в его структуре представляется перспек-
тивным провести эксперимент по созданию
интегрированной образовательной системы
“колледж – вуз”, позволяющей:

- повысить культурно – образовательный
уровень специалистов области;

- уменьшить срок их социальной адап-
тации;

- создать условия для подготовки специа-
листов, которые имели бы общественно зна-
чимую потребность в социальной оценке по-
лученных знаний;

- расширить возможности получения про-
фессионального образования разным соци-
альным слоям молодежи;

- преодолеть разрозненность и несогласо-
ванность действий образовательных структур
разного уровня.

Целью проекта является создание развива-
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ющей социально-культурной профессионально-
образовательной среды в условиях интегрирован-
ной системы “колледж-вуз” для инженерно-тех-
нических специальностей.

Проект призван обеспечить:
- равенство в отношении выбора возможно-

стей получить, продолжить образование или на-
чать трудовую деятельность;

- подготовку специалистов, умеющих оцени-
вать в едином комплексе широкий круг взаимо-
связанных с мировоззрением технических, эко-
номических, исторических, социальных, экологи-
ческих и прочих проблем;

- сочетание процессов приобретения студен-
тами профессиональных навыков с гуманизаци-
ей и гуманитаризацией воспитания, позволяющее
обеспечить высокую гражданскую и нравствен-
ную культуру личности.

В качестве основы проекта предлагается
создание системы многоуровневого интегри-
рованного технического образования (СМИ-
ТО), характеризующейся квалификационной
завершенностью каждой ступени и их научно-
методической преемственностью для продол-
жения образования.

Организационная структура СМИТО про-
является в партнерстве экономически самосто-
ятельных учреждений, работающих по сквоз-
ным или согласованным учебным планам.

Комплекс отношений внутри системы ори-
ентирован на принципы гуманизации, гумани-
таризации и непрерывности образовательно-
го процесса.

Приоритетом знаний в СМИТО будут не
прагматические, узкоспециализированные, а
методологически важные, долгоживущие и
инвариантные знания, способствующие цело-
стному восприятию научной картины окружа-
ющего мира, интеллектуальному расцвету
личности и ее адаптации в быстро изменяю-
щихся социально-экономических условиях.

 Предлагаемая новая система многоуров-
невого интегрированного технического обра-
зования в структуре “колледж-вуз” снимает
основные противоречия в существующем мно-
гоуровневом образовании. Вследствие реали-
зации проекта по внедрению СМИТО в обра-
зовательный процесс появится возможность
подготовки качественно нового типа специа-
листа, становления его компетентности, эру-
диции, творческих начал, нравственной куль-
туры современного профессионала по сравне-
нию с существующей системой, ориентирами,
которой были знания, умения, навыки и об-
щественное воспитание.

Задачи проекта:
- разработать научно-обоснованную ме-

тодику моделирования комплекса отношений,
возникающих в интегрированной системе об-

разования “колледж-вуз”;
- добиться ускорения социальной адапта-

ции будущего специалиста через его погруже-
ние в существующую культурную, в том числе
техногенную и компьютеризованную среду;

- создать предпосылки и условия для не-
прерывного самообразования;

- воспитать потребность в новом уровне
научной грамотности, учитывающем интегра-
тивные тенденции развития науки и техники,
создать условия для приобретения широкого
базового образования, позволяющего доста-
точно быстро переключаться на смежные об-
ласти профессиональной деятельности.

Основные этапы экспериментальной рабо-
ты проекта:

- разработка и апробация механизма ком-
плексного обеспечения (теоретического, науч-
ного, кадрового) процессов развития СМИТО;

- определение продуктивных путей рабо-
ты по новым психолого-педагогическим тех-
нологиям на различных уровнях образования
и выявление особенностей их гуманитарного
эффекта;

- разработка базы единого методическо-
го пространства СМИТО, состоящего из тех-
нологического описания новых типов научной
и педагогической деятельности;

- разработка и внедрение новых органи-
зационных технологий обучения и воспитания
студентов, повышения уровня культуры педа-
гога, мониторинга развития личности специ-
алиста;

- разработка и внедрение новых органи-
зационных технологий в МНО, обеспечиваю-
щих взаимосвязи развития образования и за-
нятости молодежи.

Методы исследования.
Детерминированные и эвристические: тео-

рия прогнозирования, метод дискуссий, тести-
рования, анкетирования, сбор статистическо-
го материала, получение по определенным па-
раметрам информации о состоянии процесса
обучения; анализ полученной информации; пе-
реработка информации, полученной по кана-
лу обратной связи, выработка и внесение в учеб-
ный процесс корректирующих действий (педа-
гогический мониторинг).

Разработанные в процессе эксперимента
интегрированные учебные планы, авторские
учебные программы, конспекты лекций, мето-
дические пособия по созданию органичных
учебных циклов, а также практические реко-
мендации, направленные на социализацию
личности студента, могут найти практическое
применение для подготовки специалистов
иных профилей, обучающихся в образователь-
ных учреждениях разного уровня.
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Европейский союз (EU), в прошлом Евро-
пейское Сообщество, осуществляет многоцеле-
вые программы по поддержке системы обра-
зования и одаренных детей, как в самих стра-
нах Европы, так и в других государствах, к чис-
лу которых относится и Россия. Одним из та-
ких проектов, в котором непосредственное уча-
стие принимают российские высшие учебные
заведения, является проект Tempus (Tacis).

Что представляет собой этот проект?
Темпус (Транс-Европейская схема сотруд-

ничества в области высшего образования.) Про-
грамма была утверждена Советом Министров
Европейского Союза 7-го мая 1990 года и с тех
пор два раза продлевалась, включая текущий
срок продления до 2000-го года.

Темпус - программа Европейского Союза
(ЕС), направленная на стимулирование со-
трудничества со Странами-партнерами в Цен-
тральной и Восточной Европе, а также Новы-
ми Независимыми Государствами и Монголи-
ей в целях поддержки реформ в системах выс-
шего образования этих стран.

Темпус предоставляет поддержку высоко-
качественным проектам, целью которых яв-
ляется реструктуризация и разработка учебных
планов и материалов, повышение мощности
технических средств обучения, а также/или со-
вершенствование административного управле-
ния университетов и высших учебных заведе-
ний Стран-партнеров. Такая поддержка в рам-
ках программы Темпус оказывается путем суб-
сидирования проектов сотрудничества между
высшими учебными заведениями стран ЕС и
Стран-партнеров, ведущегося в приоритетных
областях, определяемых соответствующими
Странами-партнерами и Европейской Комис-
сией, и в соответствии с процессом общего со-
циально-экономического реформирования в

этих странах.
Проект  состоит из трех частей:
· PRE  JEP   – предварительный проект
· COMPACT PROJECT1   – проект, для

решения какой либо проблемы и  для более
подробного ознакомления с образовательным
пространством выбранного региона  и пробле-
мами управления вузами.

· JEP  – основной проект, преследующий
своей целью непосредственное внедрение разра-
ботанных нововведений в существующую учеб-
ную систему реформируемого образовательно-
го  заведения, широкое внедрение европейского
передового опыта, обучение персонала новым
обучающим технологиям и современному ме-
неджменту в области образования

Данные этапы представляют собой после-
довательно осуществляемые стадии проекта
при условии успешного завершения предыду-
щей. Условием успешного завершения стадии
является составление отчета о фактически про-
деланной работе, который проверяется коор-
динатором.

В рамках проекта предполагаются поезд-
ки персонала высших учебных заведений Рос-
сии в координирующие  учебные заведения
Европы для изучения имеющейся системы уп-
равления учебным процессом, его организа-
ции. Обязательно участие в проекте как ми-
нимум двух европейских университетов в ка-
честве координаторов и координатора с Рос-
сийской стороны.

Для того чтобы реально осмыслить суть
предлагаемых инноваций со стороны европей-
ских участников этого проекта, необходимо
больше знать о европейской системе образо-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ TEMPUS (TACIS) И

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЕВРОПЕ И

РОССИИ.

В.П. Ковалевский, А.В. Воробьев, М.А. Васильченко

Данная статья отражает опыт деятельности университета в рамках
международного образовательного проекта TEMPUS. В статье дается
анализ современного состояния образовательных систем Европы и
России.

1 в PJ и  СP  могут принимать участие с Российской
стороны только небольшие  провинциальные вузы
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вания, о том эталоне образовательной систе-
мы, к которому ЕС и стремятся приблизить
российские учебные заведения.

Рассмотрим, для примера, систему обра-
зования Дании – одну из лучших в Европе.

Согласно статье “Принципы и проблемы в
системе образования”, опубликованной на Ин-
тернет-сайте Датского министерства образова-
ния, выделяются основные положения в суще-
ствующей системе образования Дании:

“Образование играет центральную роль в
датском обществе. На границе тысячелетий
оно актуально как никогда на рынке труда, все
настойчивей требующего от людей повыше-
ния уровня квалификации. В обществе такие
понятия как образование и информация явля-
ются ключами к пониманию и успеху в интег-
рирующимся и быстро изменяющимся мире.

Датское правительство гарантирует следу-
ющее:

- все молодые люди завершат средний
уровень образования;

- как можно больше людей разных возра-
стных групп пройдут программу повышения
квалификации;

- пожизненное образование станет есте-
ственной частью жизни людей;

- система образования будет гибка и чув-
ствительна к изменениям, происходящим в
обществе таким образом, что сможет обеспе-
чить профессиональную и персональную ква-
лификацию населения страны на уровне, со-
ответствующем современному высокотехно-
логическому обществу, основанному на демок-
ратических принципах.

- повысить уровень знаний населения в
информационных технологиях и обеспечен-
ность компьютерной техникой. Количество
студентов приходящихся на 1 компьютер сни-
зится с 15 до 5-10чел.”

Данные положения являются общими за-
дачами Министерства образования Дании.

МИНИСТР

Департамент Общей
Политики и Права

Подразделение по
регулированию

содержания образования

Подразделение по
финансированию

Подразделение по
распределению

образовательных займов

Структура  министерства  образования  Дании

Структура министерства Дании необычна
для России. Во-первых, во главе министерства
стоит женщина  32-летнего возраста. Во-вто-
рых, в непосредственном ее подчинении нахо-

дится Департамент Общей Политики и Пра-
ва, которым руководит постоянный секретарь
(управляющий). Департамент состоит из ми-
нистерского секретариата, пресс службы и
консультационного совета по проблемам об-
разовательной политики и права. Департа-
мент ответственен за полную координацию и
последовательную работы Министерства и об-
служивание потребностей администрации.

Департамент, в свою очередь, делится на
три подразделения, которые занимаются ре-
шением следующих задач: 1) регулирование
содержания образования; 2) финансирование;
3) распределение образовательных ссуд и зай-
мов среди студентов.

Образовательную структуру Дании мож-
но представить в виде трех последовательных
этапов:

- школьного образования, продолжитель-
ностью 9 лет. По желанию, возможно продол-
жение обучения в 10 классе. Также существует
подготовительный год обучения перед шко-
лой.

- образования среднего уровня, ориенти-
рованного на получение конкретных профес-
сиональных навыков (профессиональное об-
разование) или повышения уровня академи-
ческих знаний (общее образование). Каждому
желающему представляется возможность обу-
чаться в системе открытого (дистанционного)
образования, при условии наличия компьюте-
ра и выхода в международную сеть Интернет,
конечно. Продолжительность обучения обыч-
но составляет три года, хотя может колебать-
ся от двух до четырех лет. Обучение является
бесплатным.

- по завершении среднего уровня суще-
ствует возможность обучения на уровне выс-
шего образования. Обучение осуществляется
в три цикла:

1) короткий цикл: от одного до трех лет;
2) средний цикл: от трех до четырех лет;
3) длинный цикл: от пяти до шести лет.
Кроме того, существует система обучения

для гражданских служб: полиции, государ-
ственной железной дороги, почтовой службы
и т.п.

Обучение в школе начинается для детей в
возрасте 7-9лет. Данное обучение является обя-
зательным и бесплатным согласно конституции
Дании. Но обучаться не обязательно в государ-
ственных школах. Примерно 12% от всех
школьников учатся в частных школах, которые
получают определенные гранды от государ-
ства. Количество учеников в классе не может
превышать 28 чел., хотя среднее число по стра-
не составляет 18,4 чел.

Как упоминалось выше, образование на
среднем уровне может быть либо академичес-
ки ориентированным, для будущего поступле-

В.П. Ковалевский, А.В. Воробьев, Образовательные технологии

М.А. Васильченко TEMPUS (TACIS) и современное состояние...
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 Гуманитарные науки Педагогика,психология, культурология,социология

ния студента в университет, либо профессио-
нально ориентированным, с последующим
получением квалификации.

Примерно половина срока обучения на
профессионально-ориентированном среднем
уровне образования приходится на прохожде-
ние практики на фирмах и предприятиях (в
которые скорей всего и устроится будущий
выпускник работать, если не изберет для себя
учебу на следующем уровне образования).
Прохождение практики чередуется с учебой.
Как следствие, одним из требований к препо-
давательскому составу учебных заведений на
данном уровне является практический опыт
работы в частной фирме от 3 до 5 лет. В рос-
сийских высших учебных заведениях отсут-
ствие практики является обычной характери-
стикой преподавательского состава.

Для большей гибкости на среднем уровне
обучения все общие предметы поделены на
семь групп от А до G, где А соответствует
уровню выпускных школьных экзаменов, а G
– высшему среднему уровню образования.
Данное разделение предметов введено для
того, чтобы у студента было больше возмож-
ностей для перемещения между разными уров-
нями внутри среднего уровня обучения.  Та-
ким образом, если студенту необходимо сдать
экзамен по предмету группы D, он может это
сделать как на более высоком уровне, так и на
более низком уровне обучения (внутри сред-
него уровня образования), если учебное заве-
дение на более низком уровне имеет право при-
нимать такой экзамен.

Вообще, перечень изучаемых предметов на
среднем уровня образовании, достаточно жес-
тко лимитируется министерством образования.

Примерно 25% обучающихся на среднем
уровне не завершают до конца свое обучение,
т.е. покидают учебное заведение, не дойдя до
выпускных экзаменов. А около одной трети
всех студентов не получают какую-либо ква-
лификацию. По этой причине Министерство
образования в 1993 году объявило программу
“Образование для всех”. Цель этой програм-
мы в том, чтобы гарантировать, что все (или
почти все) молодые люди не только начнут,
но и завершат свое обучение на среднем уров-
не образования.

Высшие учебные заведения в большей сво-
ей части подчинены Министерству образова-
ния, хотя учебные заведения искусства, морс-
кого дела, архитектуры и т.д. могут быть под-
чинены другим министерствам.

Как правило, имея законченное образова-
ние на среднем уровне, абитуриент имеет дос-
туп к высшему образованию, хотя, у некото-
рых институтов (университетов) могут быть
особые требования к знанию определенных
предметов при поступлении.

Большинство высших учебным заведений
неограниченно в наборе студентов, насколь-
ко позволяют им их трудовые и экономичес-
кие ресурсы. В случае ограничения набора аби-
туриентов, отбор молодежи проводится, обыч-
но, на основе результатов экзаменов плюс
опыт работы по специальности. Примерно
25% из общего количества студентов на выс-
шем уровне не справляются с обучением и по-
кидают учебное заведение.

Интересно отметить, что в Дании в учеб-
ные заведения высшего уровня осуществляет-
ся прием всех желающих, а уже затем в про-
цессе учебы происходит отсев неуспевающих
студентов.  В Российских высших учебных за-
ведениях отсев молодежи происходит на ста-
дии поступления, при сдаче вступительных эк-
заменов, что ставит абитуриентов в зависи-
мость от качества и корректности содержания
этих экзаменов.

Обычно по окончании трех лет обучения
на уровне высшего образования студенты по-
лучают диплом “бакалавра”, а после двух лет
дополнительного обучения  - диплом “магис-
тра”. Обучение в аспирантуре длится 3 года и
позволяет получить степень “Ph.D” (аналог
кандидата наук). Затратив 5-8 лет на самосто-
ятельные исследования возможно получение
степени доктора.

Учебный год, как и в России, состоит из
двух семестров: с сентября по декабрь, и с ян-
варя/февраля по май/июнь. Каникулы выпа-
дают на октябрь, Рождество и Пасху.

Система оценки обучающихся в датских
образовательных учреждениях гораздо гибче,
нежели в России. Оценка может колебаться от
0 до 13. Результат в диапазоне от 10 до 13 счи-
тается отличным, от 7 до 9 – хорошим, 6 – удов-
летворительным и, наконец, от 0 до 5 – неудов-
летворительным.

Перечень изучаемых предметов предлага-
ется университетом для утверждения министер-
ству образования. Из утвержденного списка
предметов студент сам выбирает необходимые
для него науки, в зависимости от того, какую
специальность и какой диплом он намерен по-
лучить по окончании Вуза. Данная практика
представляется очень демократичной. В России
в некоторых Вузах также дают возможность
студенту выбирать предметы для изучения, но
это встречается очень редко.

Порядка 130 высших учебных заведений
предлагают свои услуги на образовательном
рынке Дании. Обучение в них бесплатно, хотя
университеты вправе предлагать студентам
платные курсы, и продавать свои ноу-хау.
Оплата за весь срок обучения в высшем учеб-
ном заведении одного студента обходится для
государства от 35 тысяч долларов (институты
социальной направленности) до 90 тысяч дол-
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лений предоставляет определенный вид обра-
зовательных услуг.

Horsens Polytechnik был основан в 1857 году.
Институт готовит инженеров, архитекто-

ров, картографов и т.д. Общее количество обу-
чающихся составляет примерно 2000 студен-
тов.

В 1987 году в институте была открыта меж-
дународная кафедра строительных специаль-
ностей, на которой значительную часть обу-
чающихся студентов составляют приезжие из
других стран Европы, Африки, Азии, Китая.
Данная кафедра осуществляет постоянное со-
трудничество с институтами из разных стран.
Любой из обучающихся в институте имеет воз-
можность обучаться по схожей специальнос-
ти в  институтах Испании, Польши, Англии,
Германии, Танзании и т.д. Особенно тесная
связь существует между институтами Дании,
Англии и Германии. Содержание их учебных
программ приведено в соответствие между
собой для большей мобильности студентов
при выборе места обучения.

По некоторым специальностям для сту-
дентов, не владеющих датским языком, обу-
чение в Хорсенс Политехник проводится пол-
ностью на английском языке.

Engineering College готовит специалистов
по гражданскому строительству, по констру-
ированию механизмов, по традиционным ин-
женерным специальностям с углубленным зна-
нием иностранных языков, экономики и меж-
дународного маркетинга.

Колледж  часто получает реальные заказы
от различных фирм. Например, специально
сконструированным сканером-камерой можно
производить съемку трехмерных объектов и пе-
редавать в компьютер. Затем с помощью специ-
альной программы это изображение разлагает-
ся на подетальные составляющие и воспроизво-
диться сконструированный аналог. Так, напри-
мер, отсканировав мягкую игрушку и разбив ее
на конструктивные элементы, студенты выпол-
нили заказ фирмы LEGO.

Industrial College представляет собой об-
ширную базу для проведения практических за-
нятий по подготовке рабочих таких специаль-
ностей, как сантехники, укладчики дорог, ук-
ладчики крыш, рабочие по подключению га-
зового и отопительного оборудования, сварщи-
ки, строители. Колледж имеет огромные пло-
щади, занятые лабораториями для практичес-
ких занятий, которые представляют собой  ре-
альные рабочие места. Например, каждому сту-
денту строительного отделения выделено мес-
то, примерно в 5м2, в крытой лаборатории ог-
ромной площади для выполнения контрольной
работы, которая заключается в возведении че-
тырех кирпичных стен и их внешней отделке, а
также внутренней отделке стен и пола кафель-

ларов (медицинская направленность).
Существует возможность получения вто-

рого высшего образования. Так же, как и в
России, оно полностью платно.

Особое внимание в Дании уделяют обра-
зованию (повышению образовательного уров-
ня) взрослых, которое  имеет долгую и устой-
чивую традицию. Основная часть этого обра-
зования финансируется государством, однако
существует большое количество частных учеб-
ных заведений, предоставляющих возмож-
ность взрослым людям повысить уровень сво-
ей квалификации, и не финансируемых госу-
дарством. Данная ветвь системы образования
в России совершенно не развита.

Каждый год примерно 40% населения Да-
нии (около 2млн. чел.) обучаются  на разных
образовательных уровнях. Половина из них –
молодые люди. Другая половина представля-
ет собой взрослых людей, занятых в програм-
ме повышения квалификации.

6,4% от ВНП (валового национального
продукта) Дании расходуется на образование.
Эти расходы распределяются следующим об-
разом между всеми уровнями образования в
Дании2 :

Таблица 1.
___________________________________
школьное образование 42%

______________________________________
образование среднего уровня 18%

_______________________________________
высшее образование3 23%

______________________________________
образование для взрослых 14%

______________________________________
общие расходы и т.п. 3%

Для лучшего понимания датской системы
образования рассмотрим характерного пред-
ставителя, которым является Horsens
Politechnik, расположенный в городе Хорсенс,
седьмом по величине городе Дании. Хорсенс
Политехник (Horsens Politechnik) принимает
непосредственное участие в вышеупомянутом
проекте Темпус.

Horsens Politechnik представляет собой
интегрированный комплекс учебных заведе-
ний, включая собственно Horsens Politechnik
как ведущее звено, Engineering College – инже-
нерный колледж, Industrial College – индуст-
риальный колледж и Commercial School –  ком-
мерческую школу, а также центр информаци-
онных технологий. Каждое из этих подразде-

2Данные приведены на конец 90-хх годов
1 Затраты на высшее образование содержат в себе расходы на
научные исследования,  научные гранты и учебные займы.

В.П. Ковалевский, А.В. Воробьев, Образовательные технологии

М.А. Васильченко TEMPUS (TACIS) и современное состояние...
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ной плиткой. После сдачи контрольной рабо-
ты, построенные конструкции разрушаются,
кирпич очищается и используется снова. Для
сантехников же предусмотрены специальные
лаборатории, воспроизводящие реальные усло-
вия будущей работы (стенды с полным набо-
ром труб и соединений, раковины, ванные и
другая сантехника).

Несмотря на то, что в индустриальном кол-
ледже обучают специальностям, при овладении
которыми требуются в большей степени прак-
тические навыки, в колледже существуют ком-
пьютерные классы, имеющие доступ в Интер-
нет, и у каждого студента свой пароль для
пользования сетью. В любое время дня они мо-
гут прийти в класс и использовать компьютер,
как для выполнения различных заданий, так и
для собственных целей.

Commercial School занимается подготовкой
специалистов в торговой и банковской сферах,
программистов-системщиков, которые могут
работать в Интернете, осуществлять поиск ин-
формации, создавать собственные web-сайты,
включая их дизайн. Обучение занимает два
года. Многие студенты стремятся получить дан-
ное образование, уже имея дипломы других за-
ведений, поэтому возраст студентов весьма раз-
нообразный. В Дании в настоящее время в свя-
зи с развитием глобальных систем информации
и всеохватывающей “компьютеризацией” ощу-
щается большая потребность именно в специа-
листах такого профиля. Замечателен тот факт,
что абсолютно все выпускники, получившие
дипломы данной школы, трудоустраиваются в
течение двух дней после выпуска. В свою оче-
редь заинтересованные фирмы производят на-
бор будущих специалистов еще до окончания
ими учебного года.

Непрерывная работа компьютерной сети
обеспечивается порядка 6 серверами. В случае
аварийного отключения энергии собственный
источник способен обеспечить работу сети в
течение нескольких  часов. В данных помеще-
ниях, где установлены сервера, имеются ваку-
умные часы точного времени.

Центр информационных технологий в свя-
зи с потребностями рынка труда производит
подготовку специалистов-дизайнеров упаковки,
оформителей. Для вывода на бумагу разрабо-
танных на компьютерах проектов активно ис-
пользуются плоттеры и специальные аппараты
для широкомасштабного вырезания заданных
фигур из плоского материала (бумаги, материи).

Продолжительность обучения в институ-
те колеблется в зависимости от того, специа-
листом какого уровня абитуриент желает

стать: например, ассистентом архитектора или
архитектором; и варьируется от полутора до
трех лет.

Обучение в институте бесплатно, но суще-
ствует необходимость покупать книги в про-
цессе учебы, платить за услуги ксерокопиро-
вания и т.д.

Таким образом, рассмотрев достаточно
подробно датскую систему образования мож-
но сделать основной вывод, что образование
в Дании (Европе, вообще) представляется бо-
лее практически направленным, чем в России.
Изобразим наглядно:

1

3

2

3

 Датская система образования Российская система образования

1

2

Рис.1

Цифрами на рисунке схематически обо-
значено процентное соотношение  обучаю-
щихся на разных уровнях образования:

1 -  на уровне высшего образования;
2 -  на уровне среднего образования;
3 -  на уровне школьного образования;
На рисунке видно, что количество студен-

тов, обучающихся высшему образованию в
России в пропорциональном отношении го-
раздо больше, чем в Дании. Т.е. если школь-
ников в России и Дании примерно одинаково
в процентном отношении к общему числу обу-
чающейся молодежи, то доля студентов, обу-
чающихся на среднем уровне образования в
России значительно меньше, чем в Дании.

Наша система образования гораздо более
теоритезирована, что приводит к очень низко-
му предложению на рынке труда специалистов
с практическими навыками работы в разных
областях человеческой деятельности.

Через международные образовательные
программы Европейское Сообщество пытается
передать России свое умение разрабатывать бо-
лее эффективные учебные планы, совершенство-
вать административное управление университе-
тов и высших учебных заведений, а также более
интенсивно использовать технические средства
обучения и, конечно, компьютеры и междуна-
родную сеть Интернет.

 Гуманитарные науки Педагогика,психология, культурология,социология
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Таким образом, понятие “воспитание”
вошло как составная часть образования. Сей-
час надо, очевидно, говорить не воспитанный
человек, а образованный. Правильно ли это
будет? Правильно ли заменять воспитание об-
разованием?

Б.Т. Лихачев в работе “Воспитание и кос-
мизм” (с.59) пишет: “Воспитание требует фор-
мирования личности, исходя из её самостоя-
тельности, развития именно ей принадлежа-
щих уникальных сущностных сил и способно-
стей, а также становления её личностного сво-
бодного нравственного духа. Образование же
не сосредотачивает свое внимание и усилия на
личности, индивидуальности и любви-долге.
В его поле зрения находится человеческий ин-
дивид как объект, который следует обогатить
знаниями, профессионализировать и в даль-
нейшем использовать как средство для испол-
нения различных социальных функций...”

Индивидуальность в современной школе,
личностно-ориентированный подход ставит-
ся чуть ли не целью образования, формирует-
ся “Я-концепция”, самореализация, самоакту-
ализация, что занижает всестороннее, гармо-
ническое развитие личности.

Акцентируемое внимание на личностно-
ориентированном образовании скрывается со-
циализация, как орудие приспособления детей
к нуждам власти и богатства предержащих, а
не развития уникальных сущностных сил и спо-
собностей, заложенных от природы в ребенке.

Более десяти лет все средства массовой
информации внушали и внушают нам инди-
видуализм, победу материальных интересов
над духовными, победу расчета над любовью
(главным словом Христа). И для слабой души
эти “дары” оказались восприняты и слишком
близки. Выше желудка у них не поднимаются
никакие потребности.

Становление человеческой личности пре-
допределяется законами развития организма
и функционирования внешней природной сре-
ды, формирования общественных отношений
и форм общественного сознания, чтобы обес-
печить ребенку условия выживания и суще-
ствования в обществе, воспитание вводит его
в мир неизбежных объективных реальностей.

Мудрость человека, говорил П.Ф. Лесгафт,
должна показать ему узость личной жизни и ука-
зать на значение общественного проявления,
чтобы подсказать ему, что долг его - содейство-
вать совершенствованию общества, в котором
он находится. А.А. Каптерев говорил: “идеаль-
ность воспитания может только выражать связь
воспитываемой личности с обществом в сторо-
ну общественности, в её интересах, направлять
борьбу с недостатками личности”.

 В воспитании человека сталкиваются, про-
тивостоят, переплетаются, содействуют или
противодействуют друг другу две формирую-
щие личность тенденции. С одной стороны, вос-
питание проявляется как общественная необ-
ходимость, с другой - как свобода, феномен ак-
тивно-творческого, личностно-индивидуально-
го самоуправления человека. Борьба, противо-
стояние, взаимодействие, взаимодополнение
или гармония этих тенденций составляют са-
мую суть основного педагогического противо-
речия, движущую силу формирования челове-
ческой личности.

Личность возникает, растет и развивается
изнутри, из самого себя за счет природных сущ-
ностных сил и биоэнергии. Но формируется и
окончательно складывается как природно-со-
циальный тип или контртип под влиянием со-
циума, условий, факторов, влияний.

 ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В предисловии Закона об образовании дается понятие образова�
ния. Под образованием понимается целенаправленный процесс обу�
чения и воспитания в интересах человека, общества и государства...

С.Е.Матушкин
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Бездействующих извне. Взаимодействие
внутреннего и внешнего представляет собой не-
разрывное, органическое и вместе с тем диалек-
тическое, противоречивое единство.

Педагоги связывают цель воспитания с
формированием идеального человека. Но каж-
дый под идеальным понимал свои качества -
одни этот идеал рассматривали в христианской
этике, другие идеал трактовали абстрактно и
внеисторично, воспитание детей в духе “само-
державия, православия и народности”. В совет-
ский период-всестороннее, гармоническое раз-
витие личности. Что такое идеал? Идеал - но-
ситель определенных общественных отноше-
ний, ориентир в социальной действительности,
выступающий в качестве ценности. Человек без
идеала -это то же, что архитектор без плана.

Подлинная ценность личности, как и его
счастье, не привносится в человека извне, а
достигается умением организовать свой внут-
ренний мир. Это значит иметь цель жизни,
мечту, уметь строить планы и мобилизовать-
ся на их выполнение.

Люди всегда мечтают о лучшей жизни. Что
такое лучшая жизнь? Для трех сестер, для дру-
гих героев Чехова и для нас сегодняшних. “О,
наверное, какая это будет жизнь, какая жизнь!
- мечтает в спектакле Вершинин - Вы можете
себе только представить... Вот таких как Вы в
городе теперь только три, но в следующем по-
колении несколькими будет больше, все боль-
ше и больше, и придет время, когда все изме-
нится по-вашему, жить будут по-вашему, а по-
том и вы устареете, народятся люди, которые
будут лучше вас... ”

Понимаете? Лучшая жизнь - это лучшие
люди! Более красивые душевно и более высо-
кие духовно. Лучше жить - это вовсе не зна-
чит иметь больше вещей и денег. Важен дос-
таток, а не богатство. Нельзя назвать хорошей
жизнью материально обеспеченную, даже бо-
гатую, но нечестную и нечистую.

Новые открытия в технике и электрони-
ке, гигантские строительные возможности на-
шего века уже перестают поражать, и это го-
ворит о том, что мы постепенно входим в аб-
солютный технократический век, где духовно-
му качеству станет тесно, и оно будет вытал-
киваться имитацией чувств, декорациями духа,
не книгами, а корешками книг.

Техника сейчас достигла таких возможно-
стей, что можно построить башню небывалой
высоты ...человек думающий и человек рабо-
тающий... высоколюбивые и золоторукие, со-
здали уникальные конструкции, но в будущем
создадут ещё что-то совершеннее. Становит-
ся ли сам человек совершеннее от своей ска-
зочной деятельности (рождены, чтоб сказку
сделать былью) - добрее, милосерднее, совес-
тливей? Нет сомнения! Совершеннее становит-
ся тот человек, который совершает это - дела-

ет, думает, творит. Но тот, кто только пользу-
ется благами добрых деяний, тот себя не со-
вершенствует. Для миллионов в мире маши-
ноподобных, прилично одетых людей, и нео-
бразованных, невежественных, порой не уме-
ющих ни писать, ни читать, ни думать, ни со-
поставлять, ни размышлять, ни иметь соб-
ственного “я”, т.е. собственного мнения, ни
своего, ни рекламного отношения к настоящей
правде, к позолоченной лжи, ни чувства к чу-
жой боли.

Входим в XXI век. Увеличиваются удоб-
ства, мягкие кресла, кофейно-чайные ванны,
зеркала, электрический рай будет сиять. Но
ради чего все это? Познание всех наслаждений?
Если даже так, то абсолютно всеми благами
мира человек пресыщается. Истинный пока-
затель цивилизации (отмечал американский
философ и поэт Эмирсон) - не уровень богат-
ства и образования, не величина городов, а
облик человека, воспитываемый страной. Че-
ловеку суждено познать цель и смысл жизни.
Это познание о мире в целом, о Вселенной, о
смерти и бессмертии, о границах разума и соб-
ственном спасении. Посильно ли такое позна-
ние обычному человеку?

Нам известно, что основа познания и чув-
ство долга заложено в человеке генетически, в
инстинктах, произрастающих из сферы бессоз-
нательного регулирования поведения в созна-
ние, чувство и волю.

Инстинкты преобразуются в новые каче-
ства, принуждающие индивида к определенно-
му действию, поведению и образу жизни.

В результате обучения, саморазвития ре-
бенок приобретает способность самоанализа
и самооценки. Во взаимодействиях и столкно-
вениях с внешней средой ребята стремятся по-
нять себя, осмыслить свое место в этом мире,
цель и смысл своего существования. Перед мо-
лодёжью встает проблема эгоизма и коллек-
тивизма, чести и человеческого достоинства,
самолюбия и себялюбия, гордости и гордыни,
униженности и оскорбленности. Благодаря
этой внутренней духовной работе юный чело-
век становится способным к свободному раз-
мышлению, ответственному выбору, твердо-
му решению, непоколебимому волевому дей-
ствию. Ребенок отправляется в поиск собствен-
ных путей, подходов и ходов, открывая для
самого себя, а порой высказывая оригиналь-
ные идеи и гипотезы в науке, создавая новые
образы и подходы в искусстве. Так человек
познает себя и Вселенную.

Воспитание, когда оно осуществляется доб-
рым и любящим сердцем, с глубоким понима-
нием его назначения в обществе представляет
собой каноны жизни для подрастающих поко-
лений, благая весть о возможной счастливой
жизни, как необходимой и нужной; полезный
образ жизни, где идет совершенствование себя
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и мира сего с помощью знаний и веры в лучшее
будущее, надежды на счастье.

 Все великие и выдающиеся писатели го-
ворили об одном и том же: о человеке в исто-
рии, об уважении истории в человеке, или же
использовали вечный и самый значительный
сюжет Христа. Идеал их был - человек, обла-
дающий духовной силой, которая творит доб-
ро и красоту. Достоевский всю жизнь посвя-
тил идее поиска Бога в себе и вне себя: грех и
раскаянье, грех и искушение, через страдания
к любви.

Жизнь сейчас очень перекосилась. Силь-
ный дефицит человеческой глубины и порядоч-
ности, душевности и доброты. Школа, являясь
атрибутом государства, не исправляет этот пе-
рекос. Странно получается, что мы как бы под
руководством государства строим какое-то
ужасное эгоистическое общество, где для дос-
тижения личного успеха дозволено все. Полу-
чается, общество безнравственно к самому че-
ловеку. Многие приняли свободу за вседозво-
ленность. Но все-таки человек должен быть че-
ловеком, не терять добро и надежду. Должен
знать, что свобода будет тогда, когда осозна-
ешь необходимость.

Многое сейчас рассчитано на внешний
эффект. Красота, мол, спасет мир. Красота -
категория временная. Она расцветает, торже-
ствует, преобразуется и вянет в природе и в
самом человеке. Только истина, справедли-
вость и добро остаются навсегда прекрасны-
ми. Они остаются в сознании человека в поня-
тиях, знаниях, убеждениях, которые формиру-
ются в период обучения и всей жизни. Если я
верю в них, то значит верю в силу красоты.

Маркс говорил, самое дорогое у человека,
это отображение его внутренней красоты. Внут-
ренняя красота - это нравственная категория -
истина, справедливость, добро. У истины всегда
лучший вкус и лучшее воспитание.

Когда и где ученики приобретают истину?
Во-первых, в процессе приобретения знаний,
умений и навыков. Знания должны быть все-
сторонними, глубокими, истинными.

Надо изучать русскую классику литера-
туры и музыки, русское народное творче-
ство. Изучать всесторонне русскую историю.
Она в ряде учебников на задворках истории
запада, за которой только и признается пра-
во на цивилизованность. Запущено в обиход
понятие “новые русские”. Над умственной
ограниченностью, бескультурьем этих “рус-
ских” потешаются во всю сатирики и юмо-
ристы. Потешаются, ерничают, конечно же
зная, что самыми алчными среди ловцов лег-
кой наживы являются далеко не русские
люди. Но идет опошление высокого смысла
самого слова “русский”.

Каждый грамотный психолог знает, что
деформация памяти, особенно исторической,

приводят к кризису сознания: человек теряет
связь времен, непреходящие ценности старших
поколений и становится чрезвычайно подвижен
внушению в оценке настоящего. Что может
противостоять этому? Только истина, всесто-
ронне освещение нашей истории. Именно она,
какой бы она ни была, воспитывает высокие
чувства гражданственности.

Перед современной общеобразовательной
школой ставится задача: обеспечение систем-
ности знаний (но не многознания). Стремим-
ся увеличитьчасы на изучение математики, фи-
зики, литературы, истории, но готовим то мы
не мини-математиков, не мини-историков и
т.д., а развиваем личность. Этого можно до-
биться путем слияния знаний. Надо системно
учить. Хотя каждый предмет разно процессу-
ально переживается. Знания разные, но в ос-
нове знаний лежат близкие понятия. Живое
знание - это переработка образа, опыта и т.д.
Переделка опыта своего - это норма обучения.

Но, как отмечал К.Д. Ушинский, - “влия-
ние нравственное составляет главную задачу
воспитания, гораздо более важную, чем раз-
витие ума вообще, наполнение головы позна-
ниями”.

Развивать теоретическое мышление (рассу-
дочное - это ещё не теоретическое). Теоретичес-
кие формы мышления - это восхождение. Ви-
деть обобщенно видимое - модель нужна. Тео-
ретическое мышление - это видение существен-
ного, взаимосвязи явлений. Учебная деятель-
ность (познавательная деятельность) - это из-
менение опыта человека в способе деятельнос-
ти. Учебная задача - изменение самого ученика
путем изменения способа деятельности, это со-
вместное сотрудничество учителя и ученика.

Статья 14 Закона Российской Федерации
об образовании гласит: “содержание образо-
вания должно содействовать взаимопонима-
нию и сотрудничеству между людьми, наро-
дами, различными расовыми, национальны-
ми, этическими, религиозными и социальны-
ми группами: учитывать разнообразие миро-
воззренческих подходов, способствовать реа-
лизации права обучающихся на свободный
выбор взглядов и убеждений”. Для того что-
бы это было, надо в обучении и воспитании
соблюдать принцип народности.

Воспитание должно основываться на на-
родных началах, на тех прирожденных наклон-
ностях, которые сложились у народа. “Всякая
живая историческая народность есть самое пре-
красное создание Божие на земле, и воспита-
нию остается только черпать из этого богато-
го и чистого источника”, - писал К.Д. Ушинс-
кий. Под народностью понимается стремле-
ние народа сохранить свое национальное “я” и
способствовать его поступательному развитию
во всех областях общественно-экономической
и политической жизни. Народ без народности

С.Е.Матушкин Особенности воспитания молодежи в современных условиях
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- тело без души, которому остается только под-
вергнуться закону разложения и уничтожиться
в других телах, сохранившим свою самобыт-
ность. Народность - создание самого же наро-
да, результат его исторического развития, это
осознание народом своего прошлого, настоя-
щего и будущего, обусловленное материальны-
ми и духовными потребностями народа.

При воспитании обогащение взаимоотно-
шения личности и государства будет эффек-
тивнее, если оно основывается на особеннос-
тях истории, характера и культуры народа, его
традициях.

Необходимость воспитания на принципах
народности объясняется еще и тем, что перед
глазами молодого поколения широко развер-
тывается картина все более непримиримого и
агрессивного столкновения иностранных на-
циональных ценностей, ведущего к дискреди-
тации и угрозе культурного раскола общества.
К этому надо добавить, что распространение
в российском обществе западных ценностей не
опирается в достаточной степени на фунда-
мент российской культурной идентичности,
традиции национального самосознания рос-
сийской духовности и общественной мысли.

В.А. Сухомлинский писал: “Есть в нашей
жизни... ценности... неизмеримые, которые ни
с чем невозможно ни сопоставить, ни срав-
нить. Это Родина, отечество, сыновья вер-
ность, преданность той земле, где ты родился
и осмыслил сам себя”

Российский народ на протяжении веков со-
хранил представления о достоинствах челове-
ка, его гражданских качеств и пронес через века
в своей памяти самое ценное, самое сокровен-
ное. На первом месте среди таких качеств сто-
ят: трудолюбие, доброта и честность. Представ-
ления русского народа о человеческих ценнос-
тях идут из глубины веков, они интернацио-
нальны, потому что начали складываться в та-
кие далекие времена, когда еще не сформиро-
вались отчетливо этносы, и людей не разделя-
ли ни границы, ни религии.

Когда решают вопрос о содержании вос-
питания, то часто задают вопросы: какого
рода существующее государство? каковы воз-
можности его развития? к чему готовить ре-
бят? к какому варианту развития событий? Нет
сомнений, что такие вопросы всегда встают
при воспитании. Но не они одни определяют
суть воспитанного современного человека.
Для российского человека важнее ответить на

вопросы: что такое Россия? какова её истори-
ческая судьба? что такое русский, российский
народ? каков он? каковы изменения в прошед-
шем, настоящем и предположительно в буду-
щем: демографические, культурные и другие?

Суть воспитания заключается в том, что-
бы сформировать у человека идейно-нрав-
ственную гражданскую позицию, которая вы-
ражается в стремлении личности к достиже-
нию высоких нравственных идеалов, патрио-
тической, интернациональной, правовой со-
знательности, обеспечивает наиболее полную
реализацию её творческих возможностей и оп-
ределяется не канонами, не предписаниями
(тем более извне), а самой жизнью.

Воспитание представляет собой не од-
носторонний процесс, не только движение ра-
зума, чувств и воли от взрослого к ребенку,
но и процесс двусторонний, обоюдный. Он
есть такое движение непосредственной чис-
тоты, истины и искренности в отношениях,
непосредственности проявления духа и совер-
шенной красоты от ребенка к взрослому. Л.Н.
Толстой, описывая яснополянскую школу,
отмечал, что он брал пример со своих учени-
ков, учился у них прямоте, непосредственно-
сти, искренности, правде и честности, не воз-
вышался над ними и не унижал их, познавал
в их душах истину, добро и красоту. Именно
благодаря общению с детьми он сохранил и
поддерживал в себе чистоту и непорочность
нравственного состояния, нравственно сохра-
нился на уровне открытого и честного вос-
приятия мира.

Только такая взаимная любовь воспитате-
ля и детей - основа подлинной нравственности,
и она должна передаваться детям из поколения
в поколение с помощью педагогической любви
к детям. Всякая гуманная воспитательная систе-
ма всегда являет собой педагогическую форму
выражения любви к детям.

Содержательную сущность воспитатель-
ной, сознательной педагогической любви мож-
но охарактеризовать несколькими смыслооб-
разующими идеалами. Это прежде всего жела-
ние педагога счастья детям, это активно-дея-
тельное отношение к ребенку, преданность сво-
им воспитанникам и жертвенность по отноше-
нию к ним. Только таким путем можно зало-
жить в ребенке основы нравственности, сфор-
мировать человека в человеке.

 Гуманитарные науки Педагогика,психология, культурология,социология
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Современное состояние развития обще-
ства в России свидетельствует о глубоких пре-
образованиях и коренных изменениях в его
экономической, идейно-политической, куль-
турной и образовательной сферах. Фаза соци-
алистического строительства сменилась засто-
ем, затем “перестройкой”, а теперь – рыноч-
ной экономикой. Изменились государствен-
ные устои общества, геополитическая полити-
ка. Стремительно и неуклонно преобразуется
общественный интеллект и его менталитет,
иначе расставляются акценты в социальном
языке и его стилистике.

     В обиход прочно вошли понятия: биржа,
маркетинг, лизинг, дилер, акции, трансфер, ро-
уминг, менеджмент и многие другие. Мы при-
выкли общаться при помощи электронной по-
чты, а факс рассматриваем с позиции вчерашне-
го дня. Новые компьютерные технологии Ин-
тернет, Web система, “цифровые технологии” –
все это интеллектуальный продукт современно-
го общества и российского, в частности. Реша-
ющую роль в начале 80-х годов сыграла рево-
люция в области микроэлектроники, а также со-
временная спутниковая связь и стекловолокон-
ный кабель. Благодаря этим технологиям появи-
лось много новых приборов: сотовые телефоны,
электронные записные книжки, пейджеры, пле-
еры, ноутбуки и звукозаписывающие аппараты.

     Возрастает роль иностранного языка:
в настоящее время испытывается необходи-
мость в специалистах, владеющих иностран-
ным языком и умеющих пользоваться компь-
ютером в условиях увеличения доступа к ин-
формации, у студентов меняются интересы и
потребности, проявляется закономерный ин-
терес к искусству, культуре, в системе образо-
вания стран изучаемого языка, в свете открыв-
шихся возможностей получения или продол-
жения образования за рубежом. Вне всякого

сомнения в подобной ситуации возрастает зна-
чение иностранного языка и из общеобразо-
вательной дисциплины (в неязыковом вузе) он
часто переходит в цикл профилирующих дис-
циплин, иллюстрируя смещение ценностных
приоритетов в современном обществе.

     Интеллектуальный потенциал общества
велик, именно он и его креативная способность
вызвали к жизни социальные перемены. Одна-
ко общество никогда не сохраняет фазу устой-
чивого равновесия, и теперь оно предъявляет
уже новые требования к личностному потенци-
алу общества, к уровню его созидательности.
Как только личность с ее знаниями сделает оче-
редной вклад в интеллектуальную копилку об-
щества, ей вновь потребуется время, чтобы при-
вести в соответствие свой когнитивный запас с
возросшим уровнем общественного развития.

     В свете современных стремительных
перемен в обществе возникают новые требо-
вания к образовательному процессу в целом.
Пересмотру подвергается все, что касается
образования:

· образовательные парадигмы
· образовательная методология
· образовательные технологии
· цели и задачи образования
· идеи воспитания в образовании
· структура образовательного процесса от

детского сада до получения степени Бакалавра
и Магистра в высшем учебном заведении.

     В настоящее время востребованность
выпускника высшего учебного заведения оп-
ределяется не только объемом знаний по спе-
циальности, которые будущие специалисты
получают в студенческой среде. Отношения
“выпускник - общество” выражаются поня-
тиями “конкурентоспособность”; “профес-
сиональная деятельность”; “профессиональ-
ные знания”; “профессиональная компетен-

АКТИВНОЕ ОВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ

ЯЗЫКОМ КАК СРЕДСТВО ГУМАНИЗАЦИИ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

В статье анализируются современные тенденции развития выс�
шего профессионального образования. Предлагается рассматривать
активное овладение иностранными языками как составную часть
концепции гуманизации образовательного процесса. Активное ов�
ладение иностранными языками трактуется с позиций аксиологиза�
ции, автономизации и развития лингвистической креативности.

Н.С. Сахарова, Л.Ф.Мачнева
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ция”. Что же в конечном итоге определяет
успех в процессе профессиональной адапта-
ции, социализации и самоактуализации лич-
ности в обществе?

     Многие годы в России развивалась тех-
нократическая линия образовательного про-
цесса. Ставка делалась на интеллектуальный
потенциал общества в сфере технических и точ-
ных наук. Это и понятно с исторической точки
зрения – стране нужны были инженеры, умею-
щие строить электростанции, каналы,  косми-
ческие спутники. На определенном этапе тех-
нократизм сыграл положительную роль и имен-
но ему общество обязано технологическим про-
грессом. Теперь абсолютно очевидно, что тех-
нократическая линия в образовательном про-
цессе под влиянием развития личностного и
ценностного потенциала преобразуется в каче-
ственно новую ипостась – гуманистическую.

     Гуманизация и гуманитаризация обра-
зовательного процесса, аксиологизация обра-
зовательных технологий, развитие концепции
профессиональной компетенции специалиста
– выпускника высшего учебного заведения и
есть суть актуальных вопросов общественно-
го развития.

     Учитывая значимость личностного по-
тенциала будущего специалиста в структуре про-
изводственных отношений, целесообразно сде-
лать ставку на тенденцию некоего “опережения
в развитии учебного-воспитательного процесса
по отношению к технологической основе обще-
ства”. [Андреев В.И., 94]. Отсюда происходит
перераспределение общественных сфер и их фун-
кций в пользу образования и его роли в соци-
альной жизни общества.

     Обращение к личности обучаемого,
оперирование “Я-концепций”, попытки при-
вести в соответствии ценностный потенциал
личности с социальным запросом, проследить
динамику развития и возвышения ценностных
ориентаций личности во время обучения в
высшем учебном заведении составляют наибо-
лее важные аспекты аксиологизации образо-
вательного процесса.

     Обращение к личности, ее ценностным
ориентациям и потенциалу является естествен-
ным следствием социального развития. Глоба-
лизация, информационное общество и устойчи-
вое развитие – это плакатные лозунги. Что же
они означают, однако, для индивидуума?

     В контексте диалога “Человек – приро-
да – техника” предстоит выяснить место об-
разования в целом и его роль в формирова-
нии ценностного потенциала человечества и
каждой личности в отдельности с целью орга-
низации своего будущего в рамках устойчи-
вого развития. Жизнь подтверждает, что ре-
зультат любых действий и, тем самым, суще-
ствующий общественный строй определяют-
ся волей и мыслью человека. Президент Римс-

кого клуба, профессор Рикардо Диес Хохляй-
тнер полагает, что “будущее человечества не
предопределено и что как сегодняшние, так и
будущие кризисы и катастрофы, причинами
которых являются эгоизм и неправильный ме-
неджмент, можно предотвращать” (с.12-13).
Члены Римского клуба убеждены, что каждый
человек может и должен нести ответственность
за свое будущее и не должен рассматривать
себя как жертву жизненных обстоятельств.

     Сила воображения, творческий подход
вместе с возросшей социальной ответственно-
стью могут изменить взгляды и тем самым,
ценности с тем, чтобы успешнее противосто-
ять конфликтам и кризисам.

     Информационное общество, несмотря
на все сложности, и при условии гуманизации
образования несет в себе возможности для по-
строения личного будущего. Информацион-
ное общество сделает доступным образование.
Таким образом информация, образование и
знания должны стать глобальным, всеобщим
благом, общесоциальной ценностью, чтобы
обеспечить разумный баланс в создании здо-
рового гражданского общества.

     Образовательный процесс, благоприят-
ные педагогические условия для развития лич-
ности и ее ценностного потенциала должны и
могут разработать картину будущего, которая
в условиях растущего значения индивидуальных
ценностей в обществе, и всеобщей дезориенти-
рованности открывала бы обнадеживающие
перспективы для будущего человечества и оп-
ределяла место личности, специалиста в профес-
сиональной деятельности.

     Качественно новый виток гуманиза-
ции образования, “регуманизации” по А.
Маслоу, имеет место не только в гуманитар-
ных, но также в технических и естественно-
научных областях.

     Большой интерес и внимание к вопро-
сам гуманизации общества не могли не отра-
зиться на развитии современной образова-
тельной мысли. Новый уровень гуманизации
образования выражается в формировании об-
разовательной антропологии, являющейся
аспектом образовательной и воспитательной
инноватики.

     Гуманизация и гуманитаризация выс-
шего профессионального образования оправ-
дана попытками определения дидактических
основ подготовки инженеров средствами гу-
манитарных дисциплин.

     На наш взгляд использование средств
гуманитарных дисциплин и иностранного
языка, в частности, имеет неограниченные
возможности практической разработки гу-
манистического направления образователь-
ного процесса.

     В настоящее время трудно переоценить
значимость дисциплины “иностранный язык”
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для развития социокультурной личности спе-
циалиста и определить ее роль и удельный вес
в создании модели профессиональной компе-
тенции специалиста.

     Несмотря на имеющиеся педагогичес-
кие исследования к настоящему времени еще
не создана модель профессиональной компе-
тенции специалиста, не разработаны педаго-
гические принципы и условия ее развития, не
определена роль дисциплины “иностранный
язык” в модели профессиональной компетен-
ции специалиста.

Рассматривая иностранный язык как одно
из средств гуманизации и гуманитаризации
высшего профессионального образования, не-
обходимо дать оценку и анализ предметного
содержания и специфических особенностей
учебной дисциплины “иностранный язык” в
рамках не только базового, программного кур-
са, но также факультативного, элективно-до-
полнительного или альтернативного курсов.

Коренные изменения всей системы обра-
зования требуют принципиально иного под-
хода к дисциплине “Иностранный язык” для
студентов неязыковых специальностей выс-
ших учебных заведений. Изменился соци-
альный заказ – стали нужны специалисты,
действительно владеющие иностранным язы-
ком. Изменился мотивационный фон изуче-
ния иностранных языков.

Студенты неязыковых специальностей хо-
тят овладеть иностранным языком, им необ-
ходимы знания иностранных языков в их бу-
дущей практической деятельности.

В связи с этим изменились требования к
учебной дисциплине “Инностранный язык” :
из цикла общеобразовательных дисциплин в
ряде неязыковых вузов её решительно перево-
дят в цикл профилирующих дисциплин.

Главная цель обучения – обеспечить актив-
ное владение выпускниками неязыкового вуза
иностранным языком как средством формиро-
вания и вербализации мыслей в области повсед-
невного общения и в области соответствующей
специальности. Достижение уровня активного
владения иностранными языками предполага-
ет решение более частных задач,  к которым
относятся следующие:

· аксиологизация процесса овладения ино-
странными языками, то есть ориентация сту-
дентов на использование иностранного языка
не только как средства коммуникации и источ-
ника иноязычной информации, но и как спо-
соба выражения своего собственного мысли-
тельного содержания;

· автономизация процесса овладения ино-
странными языками, то есть развитие умения
студентов видеть в иностранном языке сред-
ство самостоятельного получения, расшире-
ния и углубления системных знаний по своей
специальности, равно как и распространение

этого умения на другие сферы познавательной
деятельности; при этом автономизация обуче-
ния иностранным языкам предполагает разви-
тие и формирование не только навыков само-
стоятельной работы, но и рефлексии, выража-
ющейся в способности управления собствен-
ной деятельностью;

· совершенствование мотивационного
фона процесса обучения иностранным языкам,
то есть развитие стремления студентов к про-
фессиональному использованию иностранно-
го языка в области своей специальности;

· создание психолого-педагогических ус-
ловий для развития креативной способности
студентов, которая, в свою очередь, связана с
понятием самоактуализации (по А. Маслоу)
личности в социуме;

· развитие процесса овладения иностранны-
ми языками с позиций ценностно-культурного
значения этой дисциплины для становления че-
ловека как личности и как специалиста.

     Таким образом, активное овладение
иностранными языками может рассматривать-
ся как одно из средств гуманизации высшей
профессиональной школы. При этом аксиоло-
гизация, автономизация, и развитие креатив-
ности являются основными параметрами ак-
тивного обучения иностранным языкам.

     Успешность активного овладения ино-
странными языками во многом определяется
требованиями государственного образова-
тельного стандарта высшего профессиональ-
ного образования. Так, согласно обязательно-
му минимуму содержания основной образова-
тельной программы по напрвлению подготов-
ки дипломированного специалиста “Биомеди-
цинская техника” дисциплина “Иностанный
язык” входит в блок ГСЭ – общие гуманитар-
ные и социально-экономические дисциплины
и расчитана на 340 часов, 50% из которых от-
водятся на аудиторную, а отстальные 50% - на
самостоятельную работу. Совершенно очевид-
но, 170 часов аудиторной работы в течение 4-
х семестров не могут гарантировать прочную
основу для формирования навыков и умений
активного владения иностранными языками и
развития, соответственно, автономизации и
креативности в процессе обучения.

     Обучение в рамках дополнительной ква-
лификациии “Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации” представляет собой
одно из эффективных средств активного овла-
дения иностранным языком. Наряду с курсом
практического иностранного языка данная ква-
лификация предполагает развитие теоритичес-
ких умений и навыков в области таких курсов,
как “Введения в языкознание и германскую
филологию”, “Основы теории изучаемого язы-
ка”, “Теория перевода”, “Стилистика русско-
го языка и культура речи”.

     Обучение инженеров в рамках этой до-

Активное овладение иностранным языком

Н.С. Сахарова, Л.Ф.Мачнева как средство гуманизации высшего профессионального образования
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полнитнльной квалификации даёт возмож-
ность осуществить междисциплинарную связь
между циклами специальных и гуманитарных
дисциплин и, иностранного языка, в частно-
сти. Недостаточный уровень владения иност-
ранными языками зачастую затрудняют про-
цесс профессиональной адаптации студентов.
Одним из решений этой проблемы может быть
создание специальных курсов по теории и
практике профессионально ориентированно-
го перевода, которые во многом способству-
ют формированию оптимальных путей про-
фессиональной адаптации.

Введение дополнительной квалификации
«Переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации» в нашем университете может рас-
сматриваться также как один из возможных
путей реализации идей гуманитаризации в
процессе обучения. Поскольку данная квали-
фикация является неотъемлемой частью про-
граммы по иностранному языку, то очевидно,
что иностранный язык являет собой цель и
средство обучения, данное обстоятельство от-
крывает новые возможности для развития гу-
манитарной культуры. Следует подчеркнуть
особую значимость в введении дополнитель-
ной квалификации в формировании творчес-
кой активности студентов, т.к. оно выполняет
особую роль в реализации образовательных и
воспитательных целей, обуславливает мотива-
цию обучения, побуждая студентов активнее,
интенсивнее получать знания, формировать
умения и навыки; стимулирует к самостоятель-
ной работе, связанной с выборкой необходи-
мой информации из прессы, книг, справочных
книг, что несомненно будет способствовать
накоплению у студентов языковых знаний, ин-
формированности в сфере профессиональной
коммуникации.

Необходимо научить студентов рассмат-
ривать иностранный язык как средство полу-
чения, расширения и углубления знаний по
специальности, раскрыть ценность иностран-
ного языка в становлении человека как лич-
ности и как высокого профессионала. Приме-
няемые же преподавателем средства и приемы
обучения должны быть гибкими, ясно моти-
вированными и соотнесенными не только с
конкретным языковым материалом, но и с
потребностями, возможностями и мотивами,
возникающими в процессе совместной рабо-
ты, сотворчества и направлены на активиза-
цию имеющихся и получаемых языковых зна-
ний в эксплицитной речемыслительной и ком-
муникативной деятельности студентов.

Языковой материал, ориентированный на
изучение основ будущей специальности, посте-
пенно и системно вводит студентов в язык и
суть специальности, и будучи представлен
аутентичной литературой, раскрывает особен-
ности специальности так, как она понимается

в стране изучаемого языка.
Получение системных, последовательных

знаний по своей специальности на иностран-
ном языке расставляет акценты в пользу изу-
чения данной дисциплины. Таким образом,
мотивация совершенствования знания иност-
ранного языка значительно возрастает, а пе-
реработка этих знаний в разные формы иноя-
зычного изложения создает новые возможно-
сти как получения знаний, так и коммуника-
ции специального характера. Общелитератур-
ный язык повседневного обучения получает
свое логическое продолжение в виде страно-
ведческого материала, содержащегося в учеб-
никах, учебных пособиях и публицистике, зна-
комящие студентов с текущими событиями в
стране изучаемого языка. Через суженный
предметно-понятийный специализированный
материал студенты актуализируют свои зна-
ния по специальности и спецязыку, развива-
ют умения выражать свои мысли в иноязыч-
ной форме средствами и способами соответ-
ствующего общелитературного и спецязыка.
Накопленный объем знаний предопределяет
готовность и желание студента к творческой
деятельности, и именно, подготовку и вклю-
чение материала на иностранном языке в выс-
тупления, рефераты, курсовые и дипломные
работы по своей специальности, выступление
в роли переводчика. Последнее требует не
только умений и навыков активного владения
иностранным языком, но и умения учитывать
обстановку, умения подготовить себя к рабо-
те, сосредоточиться в любой ситуации.

Эти умения необходимо отрабатывать как
в аудитории, так и при внеаудиторной работе
в виде различного рода “игр”. Игры способ-
ствуют развитию мышления, самостоятельно-
сти, навыков исследования, анализа, сопостав-
ления. Игра - есть творчество, которое и со-
ставляет явление познавательной активности
и вызывает потребность учиться и знать.

Нам бы хотелось более подробно остано-
виться на игре-драматизации которая, служит
средством реализации лингвистической кре-
ативности* и обогащения содержания зна-
ний. Использование пьес на занятиях по ино-
странному языку позволяет учить студентов
играя, поскольку сцена снабжает материалом
употребления языка в реальной жизни. Кро-
ме того, разные жанры, стили, эпохи, куль-
турные особенности обогащают знания сту-
дентов в области истории, литературы, язы-
ка, культуры. Знакомство с литературными
произведениями авторов разных стран дает
студентам возможность проникнуть в куль-
туру других народов и осознать ценность и
неповторимость собственной.

Применение пьес отличается вариативно-
стью, это могут быть либо костюмированные
спектакли с соответствующими декорациями,
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либо театральные чтения, когда актеры стоят
перед публикой со сценариями в руках, а пуб-
лика должна создавать мысленные образы.
Возможно и комбинирование этих приемов.

Безусловно, чтобы работать с пьесой, у
студентов должны быть базовые знания, оп-
ределенный лексический запас, чтобы пьеса
приносила удовольствие, а не мучения от стол-
кновения с непонятными словами.

Изучая чтение и письмо, студенты порой
задаются вопросом, как же они смогут приме-
нить язык. Говорить на языке очень важно, и
именно говорение мотивирует изучение язы-
ка. Пьеса - это всегда общение, общение акте-
ров между собой, и актеров и публики во вре-
мя представления.

Креативность в нашем исследовании по-
нимается как имманентная способность инди-
вида к созиданию, реализуемая при наличии
соответствующих условий.

Лингвистическая креативность подразуме-
вает способность индивида к извлечению, накоп-
лению и последующему применению новых зна-
ний по иностранному языку, способствующих
его самореализации, самосовершенствованию.

В хорошей пьесе диалоги всегда естествен-
ны и точны и служат образцом того, как гово-
рят люди, отражая характеры героев и окру-
жающую их среду. Мы говорим не речевыми
образцами, а идеями, эмоциями, чувствами, и
именно их мы должны научиться добавлять к
своим словами, если мы хотим стремиться к
настоящему общению.

Когда у студентов накоплен определенный
запас знаний английского языка, возникает не-
обходимость дать им выход. Драматизация яв-
ляется одним из способов реализации этих зна-
ний. Если студенты вовлечены в ситуацию пье-
сы, им интересно узнать, что же произойдет
дальше, у них появляется мотивация предста-
вить пьесу. Высокая положительная мотивация
может играть роль компенсаторного фактора
в случае недостаточного запаса требуемых зна-
ний, умений и навыков.

Чтобы поставить хорошую пьесу, изучать
или преподавать английский язык необходи-
мо создать благоприятную атмосферу. Отно-
шения между студентами и преподавателем
должны быть равными. Роль преподавателя
состоит в том, чтобы помогать и направлять
работу студентов. Аудитория - это языковая
лаборатория, где можно допускать ошибки,
поскольку здесь учатся.

В аудитории лучше использовать совре-
менные пьесы, простые одноактные семейные
драмы или комедии, которые содержат струк-
туры, лексику и фразы, отвечающие потреб-
ностям повседневного общения. Студенты
должны прочитать пьесу и выписать все незна-
комые слова. После этого уместно обсудить,
почему пьеса была написана, что пытался ска-

зать автор, хотел ли он что-то выразить этой
пьесой или он просто описывал жизнь опре-
деленного уголка страны. В дальнейшем в ра-
боте над текстом важна система «говори - и
слушай». Один из студентов читает свою реп-
лику сначала про себя, затем, отложив сцена-
рий, обращается к человеку, которому он дол-
жен адресовать свои слова и произносить их
так, как он их запомнил. При этом его парт-
нер не должен заглядывать в сценарий, он дол-
жен внимательно слушать, это развивает по-
нимание. Все остальные участники пьесы так-
же должны слушать, а не читать. Человек не
может быть хорошим актером, если он не мо-
жет слушать, что и как говорит собеседник.

У студентов фантастические способности
запоминать, поэтому необходимо избегать
зубрежки, в противном случае пьеса не будет
разговором, она не будет звучать как разго-
вор. Студент, заучивающий слова, будет про-
сто их пересказывать, в то время как студент,
использовавший систему «говори - и слушай»,
продолжает расти и понимать язык, который
он использует.

Студенты, должны быть вовлечены в си-
туацию и точно понимать, что происходит:
реакцию партнера, эмоции, чувства, и тогда
интонация получится верной. Драматизация
вносит значительный вклад в личностное раз-
витие участников, способствует совершенство-
ванию техники эффективного чтения и гово-
рения, делает их более гибкими, уверенными
и творчески активными.

Особенно ценной в драматизации явля-
ется креативность, которая развивается у сту-
дентов, раскрывая их таланты. Можно ви-
деть, что такая работа способствует достиже-
нию многих целей творческого учения а имен-
но: воспитанию эмоций и воображения для
творческого самовыражения, расширению
интеллектуальных горизонтов. Когда у сту-
дентов есть творческий выход, они становят-
ся более чувствительными к литературе и
жизни. Как отмечали Хеннеси и Амабайл,
люди максимально реализуют свой творчес-
кий потенциал не когда побуждением к ра-
боте является давление извне, а в тех случа-
ях, когда они получают от нее удовольствие
и удовлетворение, когда они испытывают к
ней интерес, когда им бросается вызов.

Таким образом, как мы видим, репетиция
становится уроком английского, все вовлече-
ны в процесс постановки пьесы, а не изучения
языка, через драматизацию, английский язык
становится живым опытом общения. Этот вид
деятельности помогает преодолеть неуверен-
ность в себе, страх допустить ошибку, высту-
пать перед аудиторией. Студенты изучают но-
вую лексику, которая может быть полезна в
повседневном общении, формы этикета и об-
разцы поведения. В ситуациях общения с но-

Активное овладение иностранным языком

Н.С. Сахарова, Л.Ф.Мачнева как средство гуманизации высшего профессионального образования
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сителями языка они чувствуют себя более уве-
ренно и свободно, что, несомненно, создает
предпосылки для успешной работы будущих
специалистов, которым предстоит работать в
различных сферах производства, науки и об-
разования. Таким образом, они могут оказать-
ся в ситуации, когда возникает необходимо
проявить себя на определенном профессио-
нальном уровне: выступать в роли переводчи-

1.Э.Н. Гусинский, Ю.И. Турчанинова. Введение в философию образования. - М.: Издательская корпорация «Ло-
гос», 2000. - 224с.

2.А.В. Кирьякова. Аксиологический подход к развитию творческого потенциала личности. // Интеграция науки и
практики в развитии творческого потенциала личности учителя и ученика. Материалы республиканской конфе-
ренции. Оренбург, 1993
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5.В.И.Андреев. Педагогика творческого саморазвития. – Казань, 1996. – 567с.
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ка или, скажем, в роли носителя иностранно-
го языка при повышении квалификации или
продолжения учебы за рубежом, при общении
с зарубежными специалистами и т.д. Опыт,
приобретаемый студентами в процессе драма-
тизации литературных произведений, умения
и навыки активного владения иностранным
языком будет бесспорно полезным во всех вы-
шеприведенных случаях.

 Гуманитарные науки Педагогика,психология, культурология,социология
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Вопросы реформирования воспитательно-
го процесса в вузе и поиск наиболее эффектив-
ных путей для достижения его конечной цели –
формирования и становления личности буду-
щего специалиста – в последние годы чрезвы-
чайно актуальны. Основное внимание в подго-
товке высококвалифицированного специалис-
та должно уделяться развитию у студентов тех
интересов, потребность и ценность ориентаций,
с которыми связано освоение профессии.

Прежде чем рассматривать компоненты
профессионально-личностного обучения, не-
обходимо остановиться на том, что означает
понятие “профессия”, так как оно раскрыва-
ет основную суть профессиональной деятель-
ности. Единого определения понятия “про-
фессия” не существует, оно многозначно: “…
профессия – общность всех людей, занятых
данным видом  труда”; “профессия – это дли-
тельно существующий, комплекс трудовых
обязанностей”; “профессия - некая объектив-
ная и, при том совершенно, регламентирован-
ная организация действий личности”. Про-
фессией также называют “необходимую для
общества и ограниченную (вследствие разде-
ления труда) область приложения физических
и духовных сил человека, дающую ему воз-
можность существования и развития”; а, сле-
довательно, профессия может характеризо-
ваться как “система знаний, умений и навы-
ков, присущая определённому человеку”. Эти
значения раскладывают социальную, эконо-
мическую, правовую, психологическую и фи-
зиологическую сущность профессии как
сложного многопризнакового явления, обус-
лавливающего профессиональную деятель-
ность субъекта труда.

Под профессиональной деятельностью
понимается сложный многопризнаковый
объект, представляющий систему, основным

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО

ПРОФЕССИОНАЛЬНО � ЛИЧНОСТНОГО

ОБУЧЕНИЯ

компонентом которой, обеспечивающим её
жизнедеятельность, является  субъект труда,
осуществляющий взаимодействие всех компо-
нентов системы с учётом многообразия при-
знаков, отражающих её специфику.

Основополагающими признаками профес-
сиональной деятельности является её соци-
альный характер, обусловленный, с одной сто-
роны, развитием производственных сил и про-
изводственных отношений, а, с другой, - субъек-
тивным отражением этих отношений личнос-
тью; целесообразность объективно предметной
реальностью; субъективные признаки трудово-
го процесса (предмет, задачи, орудия и усло-
вия труда), обусловливающие конкретную про-
фессиональную деятельность человека.

Таким образом, под профессионально-
личностным обучением понимается процесс
освоения студентами знаний, навыков и уме-
ний, способствующих скорейшей адаптации к
профессиональной деятельности, а также раз-
витие “личности” в процессе обучения; обре-
тение ею профессионально-личностных ценно-
стных ориентаций.

Готовность студентов-выпускников к про-
фессиональной деятельности – один из основ-
ных показателей эффективности работы вуза.
В готовности к профессиональной деятельно-
сти необходимо различать два компонента.
Первый компонент характеризуется наличи-
ем научно-технических знаний и навыков их
применения в реальных условиях с учетом спе-
цифики будущей работы, а также готовностью
к постоянному обновлению знаний в соответ-
ствии с требованиями времени. Второй ком-
понент включает психологическую подготов-
ленность выпускника к выполнению опреде-
ленных видов профессиональной деятельнос-
ти к труду в условиях коллектива, к выполне-
нию функций управления людьми.

В статье обсуждаются вопросы развития и становления лично�
сти будущего специалиста. В данном аспекте исследуется понятие
“адаптация” студентов к профессиональной деятельности в согла�
совании с аксиологическим подходом обучения в высшей школе.
Иностранный язык рассматривается как средство формирования
профессионально�личностных ценностных ориентаций будущего
специалиста.

А.Ю.Богомолова, Ю.В.Соколов
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Успех формирования специалиста в вузе в
решающей степени зависит от процесса про-
фессиональной и социально-психологической
адаптации студентов, от того, как и насколь-
ко овладевает студент знаниями и навыками,
необходимыми для функционирования в сту-
денческой среде, на какие ценности в области
будущей профессиональной и социальной де-
ятельности будет ориентировать себя лич-
ность уже в начальном периоде обучения.

Эффективность подготовки личности к
исполнению своей профессиональной деятель-
ности определяется глубиной профессиональ-
ной адаптации или адаптацией личности к ус-
ловиям и требованиям будущей профессио-
нальной деятельности. Процесс профессио-
нальной адаптации осуществляется включени-
ем личности в систему видов деятельности,
способствующих не только приобретению не-
обходимых для выполнения профессиональ-
ной роли знаний, навыков, умений (т.е. само-
стоятельности исполнения всех наиболее важ-
ных видов действий и операций, составляю-
щих основу профессии), но и формирующих в
сознании студентов систему потребностей и
мотивов, которая будет обеспечивать их нор-
мальное функционирование в будущей про-
фессиональной деятельности.

Задача повышения темпов и эффективно-
сти на базе ускорения научно-технического
перевооружения и реконструкции производ-
ства может быть решена только высококва-
лифицированными специалистами. Период
обучения в неязыковом вузе – это не только
время приобретения профессиональных зна-
ний, умений и навыков, но и период форми-
рования у студентов научного мышления, а
также адаптации к будущей профессии, при-
обретения качеств, необходимых им как бу-
дущим специалистам.

Инженер должен быть подготовлен для
производственно-технологической, организа-
ционно-управленческой, проектно-конструк-
торской и исследовательской деятельности.
Помимо этого он должен уметь ставить и ре-
шать задачи, связанные с его деятельностью,
проводить исследования и уметь самостоятель-
но принимать решения, владеть передовыми
методами управления коллективом.

Все дисциплины вуза призваны сформиро-
вать эти качества у студентов за период обуче-
ния, используя специфические для каждого цик-
ла наук методы и приемы. Мы считаем, что дис-
циплина “иностранный язык” является одним
из звеньев профессионально-личностного обу-
чения, а также формирования адаптации сту-
дентов к профессиональной деятельности и на-
копления аксиологического потенциала буду-
щего специалиста в неязыковом вузе. Прежде
всего, она должна обеспечить будущему специ-
алисту доступ к зарубежным источникам ин-

формации без чего в настоящее время немыс-
лима не только исследовательская деятельность
специалиста, но во многих случаях и чисто
практическая.

Очевидно, что в условиях непрерывного
увеличения периодических изданий специали-
сту важно привить умение ориентироваться в
стремительном потоке информации. Ведущая
цель обучения выдвигает овладение умением
читать оригинальную литературу по специаль-
ности для получения информации, способству-
ющей скорейшему освоению определенных
профессиональных навыков. При таком под-
ходе студенты могут получать информацию,
углубляющую их знания  в той или иной об-
ласти и знакомящую с достижениями науки и
техники.

Чтение оригинальной иноязычной литера-
туры по специальности значительно повышает
интерес у студентов к изучению иностранного
языка, способствует развитию профессиональ-
ных навыков, ибо оно является одной из моти-
вационных предпосылок процесса обучения дан-
ному предмету в неязыковом вузе. Преподава-
ние иностранного языка должно быть постав-
лено так, чтобы неразрывная связь его со всем
учебным процессом, формирующим специали-
ста, была ясна, целесообразность изучения язы-
ка – очевидна, польза доказана, роль – осозна-
на.

Вместе с тем, рассматривая иностранный
язык как учебную дисциплину в вузе, не сле-
дует упускать из виду функцию иностранного
языка как средства формирования професси-
ональной направленности, т.е. интереса к сво-
ей будущей профессии и стремления получить
знания по возможно большему количеству
коммутационных каналов, одним из которых
в таком случае становится владение иностран-
ным языком, обеспечивающее возможность
знакомства с достижениями в профессиональ-
ной области за рубежом.

В данном аспекте целесообразно упомя-
нуть о коммуникативном походе обучения
иностранному языку. Его цель состоит в том,
чтобы заинтересовать студентов в изучении
иностранного языка посредством накопления
и расширения их знаний и опыта. Этот под-
ход привлекает студентов путем сосредоточе-
ния на интересующих обучаемых темах и пре-
доставления им возможности выбора тестов
и задач для достижения целей программы.
Коммуникативная способность обучаемых
развивается через их вовлечение в широкого
круга значимых, реалистичных, имеющих
смысл и достижимых задач, успешное завер-
шение которых доставит удовлетворение и
повышает их уверенность в себе.

Студенты должны быть также готовы ис-
пользовать язык для реальной коммуникации
вне занятий, например, во время посещений
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страны изучаемого языка, во время приема
иностранных гостей дома, при переписке, при
обмене аудио и видеокассетами. В процессе
этой деятельности обучаемые должны осмыс-
ливать общее и различное между их личным
опытом и общими представлениями, существу-
ющими в культуре изучаемого языка, чтобы
облегчить общение посредством соответству-
ющего межкультурного понимания.

Создание коммуникативности в обучении
требует времени, необходима поддерживаю-
щая социально-психологическая атмосфера,
характеризующаяся духом  взаимопомощи,
при котором изучение иностранного языка
является  социально-обусловленным опытом.
Говоря словами Pieho H.E.: “Средством выра-
жения является сообщение – акт учебных вза-
имодействий, извлекаемых в процессе понима-
ния и непонимания, проб и ошибок, передачи
смысла и значимости основных идей, тем, тес-
тов, чувств и т.п., индивидуальных различий
восприятия, осознанности, познания, мнения
или отношения, которые и являются наиболее
важными и мощными причинами говорения,
чтения, письма, для обмена мыслями, утверж-
дениями и дискуссиями”.

Профессиональная направленность в пре-
подавании иностранного языка в неязыковом
вузе означает учёт отношения студентов к учеб-
ной дисциплине “иностранный язык” посколь-
ку работа со специальной литературой и по спе-
циальным темам не только вызывает познава-
тельный интерес и расширяет кругозор, но и
способствует формированию профессиональ-
ной направленности будущего специалиста, тем
самым ускоряя процесс адаптации к професси-
ональной деятельности.

Образование только тогда станет само
ценностью, когда развивается аксиологичес-
кий потенциал личности.

Под аксиологическим потенциалом лично-
сти понимается совокупность ориентаций лич-
ности как реализованных возможностей и не-
удовлетворённых пока потребностей личности
в саморазвитии и самореализации. Системооб-
разующей линией аксиологического потенци-
ала личности студента выступают профессио-
нально-личностные ценностные ориентации.

Новообразованиями развития аксиологи-
ческого потенциала личности, по нашему мне-
нию, являются:

- ценностные отношения к окружающей
действительности

- положительное отношение к себе – “Об-
раз Я”- студента

- активно сознательное отношение к бу-
дущей жизнедеятельности – “Образ будущей
студенческой деятельности”

При рассмотрении процесса развития ак-
сиологического потенциала личности исследо-
ватели отмечают, что данный процесс высту-

пает стержнем процесса самосовершенствова-
ния личности, который в контексте педагоги-
ческого образования рассматривается нами как
самоактуализации студента.

Таким образом, многоаспектное рассмот-
рение философской, социальной, психолого-
педагогической  литературы позволило сде-
лать общий вывод о том, что аксиологичес-
кий потенциал является ядром профессиональ-
ного и личностного у студента, и его развитие
становится эффективным в условиях высшего
образования.

Владение языком – это умение пользовать-
ся ценностями культуры. Изучение иностран-
ного языка рассматривается как инструмент
познания, путь к ценностям цивилизованного
мира. Аксиологический уровень владения язы-
ком – это такой высокий уровень владения
языком, который позволяет личности осваи-
вать культуру другого народа на его родном
языке.  Этот уровень предлагает не только
знание грамматики, семантики, стилистики,
лексики языка, но и чувство языка плюс об-
щая культура личности – это и есть эталон гу-
манистического образования XXI  века.

Соответствующий подбор учебного мате-
риала отображающего прогрессивные идеи,
технические новинки, беседы, доклады, кон-
ференции – всё это способствует не только на-
коплению аксиологического потенциала буду-
щего специалиста, но и способствует воспита-
нию гражданственности, формированию мо-
рального и интеллектуального облика специ-
алиста, что в общем и составляет процесс адап-
тации к профессиональной деятельности в не-
языковом вузе. Различные спецкурсы,  посо-
бия по определенным специальностям трени-
руют память, развивают логическое мышле-
ние, формируют необходимые профессиональ-
ные навыки, повышают общий уровень гра-
мотной литературной и профессионально ок-
рашенной речи.

В условиях информационного взрыва пе-
ред специалистом стоит не только задача бы-
строго восприятия и переработки информа-
ции, но и проблема её поиска и отбора. Ос-
новной базой быстрого восприятия нужной
информации могут служить навыки и умения
просмотрового, поискового. изучающего и оз-
накомительного чтения, приобретенные сту-
дентами. Работа на старшем этапе не должна
ограничиваться обучением реферированию и
аннотированию, и одним из возможных путей
её организации могут стать учебные ситуации,
приближенные к профессиональным, что даст
возможность студентам выполнять практичес-
кие функции и овладевать способами и опы-
том решения профессиональных задач.

По своей специфике иностранный язык
имеет прочные двусторонние связи как с об-
щественными, так и со специальными профи-

Иностранный язык как средство

А.Ю.Богомолова, Ю.В.Соколов профессионально ? личностного обучения
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лирующими дисциплинами, с которыми он
тесно взаимодействует. На этом основании
иностранный язык можно считать эффектив-
ным средством накопления аксиологического
потенциала и развития адаптации студентов
к профессиональной деятельности.

Ввести образование в контекст культуры
может язык. В истории человечества роль язы-
ка в жизни общества возрастает. Объем цир-
кулирующей информации в расчете на душу

1.Кулагина С.Г. Поликультурное образование личности и интеркультурная коммуникация. Вестник ОГУ, №3, 1999.
с. 38-41

2.Pieho, H.E, 1986. “Some basic problems of communicative foreign language learning”, Report on Council of Europe
workshop 2,April,1986, FRG., стр 6.

3.Брудный В.И. “Профессиональная и социально-психологическая адаптация студентов и молодых специалистов
НИИВШ”. Москва, 1986 с.3-45.

4.Метельский В.Б., Никитин Э.Н., Пателеймонов И.Е. “Профессионально-практическая подготовка студентов ин-
женерных специальностей”. Киев, 1991 с. 41-53.

5.Фоксин Ю.Г. “Способы ускорения формирования профессиональной деятельности  у студентов на базовой кафед-
ре”. М.; НИИВО, 1993. 43 с.

6.Аверин В.А. , Козыревская Я.П.; Борощёв В.Ф. “Личность студента и успешность его обучения в вузе” Н.Новго-
род; 1991. 123с.

7.“Профессиональная направленность обучения ин. языков и её роль в подготовке инженерных кадров”; сб. научн.
трудов, Ташкент, 1991. 113с.

населения может быть показателем уровня
развития общества.

Повышение уровня образования должно
основываться на формировании иного типа
интеллекта, мышления, отношения к быстро-
меняющимся информационным реалиям.

Знание иностранных языков показывает
профессиональную квалификацию, т.к. инос-
транные языки являются не только определен-
ным объемом знаний, но и средством дости-
жения и приобретения новых знаний.

Список использованной литературы

 Гуманитарные науки Педагогика,психология, культурология,социология
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В эпоху широкого культурного обмена, на-
учно-технического прогресса и рыночных отно-
шений между странами возникает острая необ-
ходимость в знании иностранных языков. Раз-
витие международного сотрудничества во всех
сферах жизни требует быстрого и эффективно-
го овладения и качественно высокого владения
языком. Практическое владение им является на
данном этапе одной из важнейших характерис-
тик специалиста высшей квалификации.

Поэтому воспитание положительного отно-
шения к иностранному языку принадлежит к
числу тех важных проблем, от решения которых
в значительной мере зависит подготовка буду-
щего инженера. Это сложный педагогический
процесс. Тем более что  многие студенты, для
которых иностранный язык является только
лишь общеобразовательной дисциплиной, не
связывают его изучение со своей будущей спе-
циальностью. Это обстоятельство значительно
осложняет процесс учебной деятельности. Кро-
ме того, не все студенты с первых дней учебы в
вузе могут приступить к изучению иностранно-
го языка в соответствии с требованиями про-
граммы по иностранным языкам. Причины
здесь разные: есть пробелы в знаниях, не сфор-
мировалась привычка работать самостоятельно
дома, пользоваться литературой на иностран-
ном языке. У многих студентов преобладает
мнение, что они вообще не способны овладеть
иностранным языком, поэтому и не учатся.

Очень важно создать оптимальные условия
для успешной учебной деятельности студентов,
помочь им адаптироваться к новым условиям
обучения, поощрять стремление усвоить инос-
транный язык. Иностранный язык может стать
фактором, формирующим личность студентов,
способствующим их разностороннему разви-
тию, реализации их возможностей в будущей
профессиональной деятельности.

Все это возможно благодаря реализации
проблемы активизации учебной деятельности
студентов.

Вопрос активизации деятельности лично-
сти в процессе обучения имеет такую же дав-
нюю историю, как и само обучение. Одним из
первых сторонников активного обучения был
Я.А. Коменский, который уже в XVII веке при-
зывал «учить детей мыслить». Он же говорил,
что только те знания являются полноценны-
ми, осознанными в полном смысле, которыми
человек может пользоваться в жизни, на прак-
тике.

Идею активизации обучения с помощью
наглядности, путем наблюдения и обобщения
и самостоятельных выводов проповедовали в
начале XIX века такие выдающиеся педагоги,
как И.Г. Песталоцци и А. Дистервег. А. Дис-
тервег писал, что развитие и образование ни
одному человеку не могут быть даны или сооб-
щены. Всякий, кто желает к ним приобщиться,
должен достигнуть этого собственной деятель-
ностью, собственными силами и напряжением.
Преподаватель не имеет права забывать муд-
рое изречение Плутарха: « Голова студента не
сосуд, который нужно наполнить, а факел, ко-
торый   нужно зажечь».

Р.А. Низамов отмечает, что «познание не
просто восприятие того, что лежит на поверх-
ности, а исследование внутренней природы
предмета, явлений, оно требует высокой ак-
тивности личности». Именно поэтому важно,
чтобы преподаватель, проводя практические
занятия со студентами или, читая лекции, ак-
тивизировал деятельность самих студентов. В
большинстве своем преподаватели высшей
школы совершенствуют мастерство путе-
м«проб» и «ошибок», затрачивая на это поло-
вину своей практической деятельности.

АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТУДЕНТОВ

В данной статье рассматривается проблема активизации учеб�
ной деятельности студентов с точки зрения реализации деятельно�
стного подхода, анализируются основные составляющие пробле�
мы, обуславливаются пути ее решения.

А.Н. Ксенофонтова, 0.0. Денина
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Мастерство преподавателя высшей шко-
лы заключается в том, чтобы удовлетворить
пытливый ум студента, заставить действовать
его, приобретая знания,  но  заставлять  не  на-
силием,  а  интересом,  возбуждением любоз-
нательности. Любому человеку свойственна
жажда действий не только физических, но и
умственных. Необходимо включать студентов
в процесс учебной деятельности как активных
соучастников, а не пассивных слушателей.
Такое занятие будет интересным и преподава-
телю и студенту. «Сделать ученика вниматель-
ным - значит, прежде всего, организовать дея-
тельность, которая от него требуется. Особен-
но это важно в случае восприятия. Ведь слу-
шать учителя нужно уметь, чтобы извлечь со-
держание, узнать, понять. Доминирование со-
знания, единство деятельности и сознания тре-
бует осознания учащимися результата каждо-
го отдельного этапа учебного действия» (А.Н.
Ксенофонтова).

При этом практическое занятие или лек-
ция строятся таким образом, чтобы студент
увидел трудность проблемы, ее непреодоли-
мость, а далее организовать действия обучае-
мого так, чтобы,он своими силами преодолел
эту трудность и получил радость познания, ра-
дость нового и ощутил силу научных методов
познания природы, ее предметов и явлений.

Необходимо  формировать  у  студентов
внутренние  мотивы, стимулирующие потреб-
ности в изучении иностранного языка. Более
того, важно, чтобы общество поощряло спе-
циалистов, знающих иностранный язык. Если
бы человек, получивший высшее образование
знал, что государство спросит с него знание
иностранного языка, то была бы большей мо-
тивация к его изучению.

Развитие познавательной активности вне
деятельности невозможно. «Активность» и «де-
ятельность» два взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных понятия. Активность студента
- это проявление потребности его жизненных
сил, т.е. другими словами активность - это пред-
посылка и результат его развития. Любая дея-
тельность, осуществляемая человеком, приво-
дит в активное состояние его физические и ду-
ховные силы. Деятельность - это активное со-
стояние человека. Поэтому и активность сту-
дента может быть выражена через различные
виды деятельности: трудовую, познавательную,
общественную и т.д.

Активизируя учебную деятельность сту-
дентов, необходимо стремиться реализовать
главную цель обучения иностранному языку:
воспитание, развитие и образование студентов
средствами данного предмета на основе и в
процессе практического овладения ими иноя-
зычной деятельностью. Нам представляется
возможным средствами иностранного языка
развить у студентов желание и умение учить-

ся, формировать сознательное отношение к
изучению иностранного языка, прививать по-
требность активного участия в учебно-воспи-
тательном процессе. Для этого можно расши-
рить лингвистическую компетенцию студен-
тов, приобщить их к культуре иноязычных
стран, расширить их кругозор. Мы стремим-
ся, чтобы иностранный язык стал действенным
средством познания и приобщения студентов
к различным сферам человеческой деятельно-
сти. Деятельность человека имеет важнейшее
свойство - целеполагание. Человек не только
изменяет форму того, что дано природой, но
и осуществляет вместе с тем свою сознатель-
ную цель, которая как закон определяет спо-
соб и характер его действий. Очень важно,
чтобы студент сумел самостоятельно поста-
вить цель. Цель, исходящая от преподавателя
- это целеполагание, ориентирующее студен-
та на уровень исполнительской активности. А
цель преподавателя в современных условиях,
в современном мире - научить студента раз-
мышлять, думать, мыслить. Основная тенден-
ция образования на сегодняшний день - это
«качество способа обучения». Иначе говоря,
важно, чтобы студент не только выучил и за-
помнил учебный материал, предусмотренный
программой, а научился бы мыслить и рассуж-
дать. Это трудная, но важная педагогическая
задача. Об этом говорила в своем выступле-
нии на Всероссийской научно - практической
конференции «Социокультурная динамика
региона» проректор по научной работе ОГУ,
доктор педагогических наук, профессор А.В.
Кирьякова.

Познавая мир, человек обобщает резуль-
таты чувственного опыта, отражает общие
свойства вещей. Для познания окружающего
мира недостаточно лишь заметить связь меж-
ду явлениями, необходимо установить, что эта
связь является общим свойством вещей. На
этой обобщенной основе человек решает кон-
кретные познавательные задачи.

Если говорить непосредственно об изуче-
нии иностранного языка (в частности немец-
кого), можно указать на то, что и здесь необ-
ходимо мышление. Так, например, можно обу-
чить студентов общим правилам перевода, но
невозможно разобрать каждый частный слу-
чай. Для этого общие правила студент должен
уметь применить в каждом конкретном случае.
Здесь он уже будет действовать не по шабло-
ну, не по аналогичному примеру, а самостоя-
тельно, рассуждая и анализируя. В данном слу-
чае речь идет об активности творческой, к ко-
торой преподаватель и стремится при обуче-
нии студентов.

Нам кажется, что только в деятельности
можно воспитывать и развивать в студентах по-
знавательную активность, т.к. «деятельность -
основа развития человека, формирования в нем
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ценных личностных качеств, активной жизнен-
ной позиции» (А.Н. Ксенофонтова)

Задача  преподавателя  заключается  в
том, чтобы пробудить интерес студентов к
занятиям по данному предмету, включать их
в активную деятельность при его изучении.
Для этого нужно привлечь внимание студен-
тов к содержанию учебного материала, сти-
мулировать их активность, развивать навы-
ки творческого и самостоятельного овладе-
ния знаниями, раскрывать практическое зна-
чение иностранного языка в работе будуще-
го специалиста.

Отрицательное или индифферентное отно-
шение студентов часто вызвано непонимани-
ем общественного и личного смысла приоб-
ретения знаний, несформированностью    по-
знавательных интересов, наличием больших
пробелов в знаниях. Следует убеждать студен-
тов в том, что условием успеха в любой сфере
деятельности, даже при наличии определенной
способности к ней, являются трудолюбие, лю-
бовь к делу и чувство ответственности. Быва-
ет и так, что на уровень стремления учиться
влияет то обстоятельство, что студент посто-
янно свою деятельность сравнивает с учебной
деятельностью других. И если он видит, что
его отсталость в учении больше, чем у других
студентов, успехи меньше, чем у других, то сту-
дент часто теряет веру в свои силы. Иногда это
вынуждает его определить низкий уровень сво-
их стремлений.

Важнейшим условием воспитания поло-
жительного отношения к учению и активиза-
ции учебной деятельности студентов является
создание положительных переживаний, свя-
занных со всем тем, что сопровождает усвое-
ние данного предмета.

Одновременно переживания возбуждают
активность. Положительные переживания на-
ходятся в прямой зависимости от мотивации.
При высокой мотивации студент проявляет ак-
тивность, а при низкой - пассивность. Поощ-
рению стремления к изучению иностранного
языка, как показывает наше исследование, спо-
собствуют такие мотивы: значимость знаний
иностранного языка для будущей профессио-
нальной деятельности специалиста, обеспече-
ние профессиональной направленности содер-
жания обучения; связь обучения с жизнью, с
будущей профессиональной деятельностью,
применение знаний на практике. Наше иссле-
дование показывает также, что структура мо-
тивации в значительной степени зависит от
объема знаний студентов, от системы вырабо-
танных ими умений учиться.

Одним из решающих факторов в обеспе-
чении интереса к занятиям является сближе-
ние учебного материала по иностранному
языку с профилирующими дисциплинами.
Например, студенты, обучающиеся на стро-

ительном факультете с интересом читают и
переводят такие тексты как «Бетон», «Состав-
ные части бетона», а студенты-дорожники с
удовольствием работают с такими темами,
как: «Состояние дорог в Германии», «Дорож-
ные одежды» и т.д. И это понятно. Ведь та-
ким образом студенты получают дополни-
тельную информацию по специальности, изу-
чая при этом и иностранный язык, иначе го-
воря, одним действием достигают две цели.

Еще одним важным условием активизации
учебной деятельности студентов следует счи-
тать индивидуализацию обучения. Это одна
из важнейших проблем обучения, т.к. позво-
ляет больше использоватьиндивидуальные
возможности студентов как в условиях коллек-
тивной работы на аудиторных занятиях, так
и в самостоятельной деятельности во внеау-
диторное время. Игнорирование личностной
индивидуализации оставляет неиспользован-
ными богатейшие внутренние резервы лично-
сти студента. Важен и сам подход к студенту
как личности. Поэтому, организуя учебную де-
ятельность, необходимо использовать при-
емы, способы, упражнения соответственно
потребностям и способностям студента. Необ-
ходимо, чтобы материал, изучаемый на заня-
тиях, был достаточно сложным, но доступным
так, чтобы перед студентом стояла достаточ-
но сложная, но решаемая проблема. Очень
легкий материал для изучения или непостижи-
мый по степени сложности будет для студен-
тов неинтересным. Поэтому учебный матери-
ал рекомендуется отбирать на основе интере-
сов студентов. Если говорить о практических
занятиях по иностранному языку, то здесь оп-
ределяется удельный вес различных видов ре-
чевой деятельности. Например, тексты мож-
но подбирать страноведческого, историко-
культурного характера, а также профессио-
нально -о риентированные. Тогда каждый сту-
дент будет иметь возможность удовлетворить
свои потребности, убедиться в практической
значимости иностранного языка. Это фактор,
сильно действующий на активизацию учебной
деятельности студентов.

Другое условие, необходимое для активи-
зации учебной деятельности студентов - это ат-
мосфера общения. Способность преподавате-
ля создать благоприятную атмосферу на заня-
тии стимулирует активность студентов. Бла-
гожелательный тон преподавателя, создавае-
мый им психологический комфорт на занятии,
вежливое, уважительное отношение к студен-
там, справедливость способствуют тому, что
у студентов исчезает боязнь ошибиться и страх
высказывания. Важно, чтобы преподаватель
был гуманным, умел найти для каждого сту-
дента добрые слова. Это стимулирует желание
учиться. При отсутствии должного психоло-
гического климата студенты обычно относят-

А.Н. Ксенофонтова, 0.0. Денина Активизация учебной деятельности студентов
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ся к учению формально. Поэтому современное
занятие по иностранному языку должно объе-
динять творческие усилия преподавателя и сту-
дентов, поощрять их творческие отношения.

Исходя из предпосылки, что весь процесс
обучения направлен на воспитание положи-
тельного отношения к иностранному языку,
следует учитывать то обстоятельство, что он
должен влиять и на подготовку высококвали-
фицированного специалиста. Поэтому активи-
зация учебной деятельности, повышение ее эф-
фективности является главной целью.

Только яркое, интересное, богатое ин-
формацией занятие может поддерживать ин-
терес к изучению предлагаемого материала.
Но часто вместо интересных лекций, читают-
ся скучные. Многие преподаватели считают
, что для высшей школы, а тем более для уни-
верситета, главное - это научность информа-
ции. Но занятие или лекция, характеризую-
щиеся самым высоким научно-теоретическим
уровнем, окажутся на деле бесполезными,
если при их проведении не будет обеспечено
эффективное восприятие студентами излага-
емого материала, если в методическом пост-
роении занятия не будут учтены психолого-
педагогические закономерности учебной де-
ятельности студентов и их интересы.

Познавательный интерес - избирательная
направленность личности на предметы и яв-
ления, окружающие действительность. Эта на-
правленность характеризуется постоянным
стремлением к познанию, к новым, более пол-
ным и глубоким знаниям. Систематически ук-
репляясь и развиваясь, познавательный инте-

рес становится основой активизации учебной
деятельности студентов. Под влиянием инте-
реса к предмету у студента постоянно возни-
кают вопросы, ответы на которые он сам ак-
тивно ищет. При этом поисковая деятельность
совершается  с увлечением, студент испыты-
вает эмоциональный подъем, радость от уда-
чи. Познавательный интерес положительно
влияет не только на процесс и результат дея-
тельности, но и на протекание психических
процессов -мышления, о котором мы уже го-
ворили, воображения , памяти, внимания, ко-
торые под влиянием познавательного интере-
са приобретают особую активность и направ-
ленность. Познавательный интерес - это один
из важнейших мотивов учения студентов. Его
действие очень сильно. Под влиянием  инте-
реса учебная деятельность даже у слабых сту-
дентов протекает более продуктивно. Класси-
ческая педагогика прошлого утверждала:
«Смертельный грех учителя -быть  скучным».
Активизация  учебной  деятельности  без  раз-
вития познавательного интереса не только
трудна, но практически и невозможна. Вот
почему в процессе обучения необходимо сис-
тематически возбуждать, развивать и укреп-
лять познавательный интерес студентов и как
важный мотив учения, и как стойкую черту
личности, и как мощное средство воспитыва-
ющего обучения, повышения его качества и
как условие активизации учебной деятельнос-
ти студентов.

 Гуманитарные науки Педагогика,психология, культурология,социология
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Рассматривая познавательную самостоя-
тельность как основополагающее условие раз-
вития личности будущего специалиста, необхо-
димо обратиться к предметной среде, в которой
в наибольшей степени проявляется его ценност-
ное отношение к будущей профессии, актуали-
зируются его потребности и совершенствуются
его аксеологический потенциал.

Под познавательной самостоятельностью
понимается сложный процесс познания дей-
ствительности, основанный на познаватель-
ной деятельности, познавательной активнос-
ти и познавательном поиске, состоящих из со-
вокупности целенаправленных действий, ха-
рактеризующихся особой спецификой в про-
цессе изучения иностранного языка.

К языку как средству, определяющему спе-
цифику феномена познавательной самостоя-
тельности, предъявляются определенные требо-
вания. Языковые представления о реальном
мире проходят сложный путь становления. Мир
языковых представлений возникает и развива-
ется в процессе познания, он является относи-
тельно самостоятельным и обусловливается
законами данного языка. Языковые или вер-
бальные образы допускают возможность виде-
ния мира через призму языка. Роль языка, если
его рассматривать в единстве живого созерца-
ния и абстрактного мышления, состоит в том,
что при его участии возникает мыслительная
деятельность, направленная на познавательную
самостоятельность.

Следует отметить, что несомненная роль
языка в развитии познавательной самостоя-
тельности заключается в создании той или
иной формы  «языкового мира представлений
о реальном мире», который включает набор
значений, существующих в данном языке как
отражения особенностей культуры народа, его
традиций и обычаев. В свою очередь, позна-
вательная самостоятельность как процесс ис-

пользует язык, языковые представления и мо-
дели для создания ситуации понимания, вооб-
ражения и творчества.

На каком бы языке ни говорили люди, ото-
бражение мира в их сознании при прочих рав-
ных условиях в принципе является одним и тем
же. Однако наблюдаются явления, когда одни
и те же слова вызывают разные представления,
модели и картины, что порождает нежелатель-
ный эффект. Для того, чтобы отражения со-
держания языковых явлений понимались в со-
ответствии с вложенным в них смыслом, не-
обходимо точное осознание связи между зна-
ком и его значением.

Специфика познавательной самостоятель-
ности всецело зависит от специфических осо-
бенностей языковых явлений. Л.С. Выготский
писал, что  роль инструментов играют различ-
ные системы знаков, а способы оперирования
ими представляют собой технологию поведе-
ния. Процесс этого движения и выражает со-
бой развитие связанной системы личностных
смыслов, т.е. становления языковой личности
(А.Н. Леонтьев).

Развитие языковой личности процесс непре-
рывный, состоящий из ряда последовательно
сменяющихся связей, качественные особеннос-
ти которых зависят от конкретных условий и
обстоятельств. Процесс развития языковой лич-
ности включает прежде всего познания через
призму языковой деятельности, что остается
процессом глубоко личностным и индивидуаль-
ным.  Как отмечает А.Н. Леонтьев, этот  про-
цесс дает сильные смещения по абсциссе возрас-
та, конкретных условий и среды. Происходит
«складывание личности», «рождение сознающей
себя личности», «сознательной личности» ( 4 ).

Структура языковой личности представ-
ляется состоящей из  трех уровней:

1) Вербально-семантического, предполага-
ющего для носителя нормальное владение  ес-

Т.В. Минакова

В статье рассматриваются роль языка и языковой
личности в определении специфики феномена познава�
тельной самостоятельности. Обсуждаются условия раз�
вития познавательной самостоятельности сту�дента уни�
верситета в процессе профессионально�ориентирован�
ного обучения иностранному языку. Дается модель спе�
цифики развития познавательной самостоятельности
студента в процессе изучения иност�ранного языка

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА  В

ПРОЦЕССЕ  ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО

Я З Ы К А
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тественным языком, а для исследователя – тра-
диционное описание формальных средств вы-
ражения определенных значений;

2)  Когнитивного, единицами которого яв-
ляются понятия, идеи, концепты, связывающи-
еся у каждой языковой индивидуальности в
более или менее упорядоченную, более или ме-
нее систематизированную «картину мира», от-
ражающую иерархию ценностей. Когнитивный
уровень устройства языковой личности ее ана-
лиза предполагает расширение значений и пере-
ход к знаниям, а значит, охватывает интеллек-
туальную сферу личности, давая исследовате-
лю выход через язык, через процессы говорения и
понимания к знанию, сознанию, процессам позна-
ния человека;

3) Прагматического, заключающего цели,
мотивы, интересы, установки и интенциональ-
ности. Этот уровень обеспечивает в анализе
языковой личности закономерный и обуслов-
ленный переход от оценок ее речевой деятель-
ности к осмыслению реальной деятельности в
мире (1, С.3,5).

Языковая личность в процессе познава-
тельной самостоятельности опирается на изу-
чение интерпретаций и усвоение текстов.

Текст как система речевого продукта но-
сителей изучаемого иностранного языка пред-
ставляет собой особую ценность в качестве
систематизированного образца функциониро-
вания языка в рамках темы, контекста, ситуа-
ции, проблемы, сферы и жанра общения, ори-
ентации на  определенного адресата, с отобра-
жением определенного социального, деятель-
ностного фона, выражением социальной, про-
фессиональной, личной позиции ( 6, С. 145).

Познание в процессе освоения языка как
иностранного развивается на основе  текстов,
представляющих собой более высокий уровень
организации знаковой системы языка, и в этом
случае мы имеем познавательную текстовую
деятельность, которую мы рассматриваем в
качестве основного вида деятельности, разви-
вающего познавательную самостоятельность
в процессе изучения иностранного языка. В
ходе  познавательной текстовой деятельности
активизируются субъект-субъектные и
субъект-объектные отношения.

Тексты как носители смысловой нагрузки
обладают определенной степенью информа-
тивности.  Информация создает предпосылки
эффективной познавательной текстовой дея-
тельности, если она определяется как своевре-
менная, достаточная, актуальная. Нахождение
оптимума количества и качества информации
активизирует процесс познавательной само-
стоятель-ности.

Обратимся к проблеме аутентичности при
освоении иностранного языка как создающей
ситуацию развития познавательной самосто-
ятельности в процессе познавательной тексто-
вой деятельности. В переводе с английского

языка «аутентичный» означает «естественный,
подлинный». Западные ученые в области обу-
чения иностранным языкам Д. Вилкинз,  Л.
Лиер, К. Морроу, Дж. Хармер считают, что
термин «аутентичность» используется для ха-
рактеристики текстов, а само понятие относит-
ся к многоаспектным ( 5 ).

Л. Лиер выделяет три типа аутентичнос-
ти:  аутентичность текстового материала,
прагматическую аутентичность и личностную
аутентичность.

Аутентичность текстового материала свя-
зана с такими признаками как связанность,
информативность, эмоциональная насыщен-
ность с учетом потребностей и интересов обу-
чаемых и особенностями естественного языка.

Прагматическая аутентичность включает
использование языковых средств адекватных
конкретной ситуации, направленных на полу-
чение эффекта в процессе познания.

Личностная аутентичность соотносится с
индивидуальными особенностями личности,
ее потребностями, мотивами и целями.

Одним из важных аспектов аутентичнос-
ти, по мнению М. Брина, является аутентич-
ность текстов, которые рассматриваются  не
как таковые, а в контекстной среде (5, С.12). В
пользу применения аутентичных текстов, ис-
пользуемых непосредственно носителем язы-
ка, свидетельствуют следующие аргументы:

- упрощение затрудняет понимание есте-
ственных текстов;

- адаптация лишает текст авторской ин-
дивидуальности, социокультурной специфики
и реальной ситуации;

- естественность вызывает большую по-
знавательную активность;

- аутентичность вводит в реалии изучае-
мого языка и демонстрирует действие языка в
естественном социальном контексте.

          Проблема  аутентичности текстов
рассматривается нами в связи с чтением, как
ведущим видом речевой деятельности, способ-
ствующем развитию познавательной самосто-
ятельности студента в неязыковом вузе,  где
особое место должно занимать чтение с целью
извлечения информации из читаемых текстов.

В связи с этим развитие способности к про-
фессионально-ориентированному чтению, со-
пряженной  со стремлением к постоянному обо-
гащению и обновлению приобретенных зна-
ний, а следовательно развитием познаватель-
ной самостоятельности, должно занять в фор-
мировании будущего специалиста главное ме-
сто.

Мы рассматриваем профессионально-ори-
ентированное чтение как речевую деятель-
ность, обусловленную профессиональными
информа-ционными возможностями и потреб-
ностями,  основной целью которой является
прием, присвоение и последующее применение
накопленного человечеством опыта на родном
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и иностранных языках в профессиональных
областях знаний, ведущие к профессионально-
му самообразованию, саморазвитию и само-
совершенствованию личности (Т.С. Серова).

Рассматривая профессионально-ориенти-
рованное чтение как вид деятельности, подго-
товливающий студента к познавательной са-
мостоя-тельности, мы имеем в виду информа-
тивное чтение аутентичных текстов лингвоп-
рофессиионального содержания, призванное
решать широкие познавательные задачи.

Аутентичность текстов в развитии познава-
тельной самостоятельности студентов универси-
тета при изучении иностранного языка создает
условия лингвопрофессиональной среды.

 Под лингвопрофессиональной средой мы
понимаем совокупность факторов, оказываю-
щих влияние на развитие познавательной са-
мостоя-тельности личности  в процессе изуче-
ния профессионально-ориентированного  ино-
странного языка.

Французский социолог Реклю разделял
среды на статическую и динамическую. Линг-
вопрофессиональная среда относится к кате-
гории динамических сред и состоит из следу-
ющих компонентов:

- лингвосодержание;
- лингвообразовательные технологии;
- лингвоорганизационное  взаимодей-

ствие .
Лингвопрофессиональная  среда формиру-

ет ценностное отношение к профессии. Студен-
ты открывают для себя профессионально зна-
чимые ценности, что активизирует познава-
тельный поиск профессионально значимых зна-
ний.  Владение базовым уровнем английского
языка позволяет студенту перейти к языку для
специальных целей или  профессионально-ори-
ентированному. Профессионально-ориентиро-
ванный английский язык (ESP) имеет междис-
циплинарный характер, определяющий готов-
ность к познавательной самостоятельности в
процессе профессиональной дея-тельности.

ESP – English for Specific Purposes, быстро
развивающаяся область обучения. Ее отлича-
ет: тесная связь теории с потребностями прак-
тики обучения, растущая специализация кур-
сов, применение английского языка специфи-
ческими областями: наукой, техникой, эконо-
микой, юриспруденцией и международными
программами. Функциональное использвова-
ние ESP прибли-жает процесс обучения к про-
фессиональной деятельности человека.  В ос-
нове овладения ESP лежат следующие положе-
ния:

- удовлетворение профессиональных по-
требностей будущих специалистов, что требу-
ет овладения базовым уровнем английского
языка;

- выделение специфических функций, ха-
рактерных для будущей профессии.

Необходимо отметить, что усиление ESP

происходит на фоне социокультурной  компе-
тентности. Проблема компетентности являет-
ся  одной из главных условий понимания чело-
века человеком, как одной из составляющих
«диалога культур» (М.М. Бахтин, В.С. Библер).
Социо-культурная компетентность достигает-
ся фоновыми лингво-страноведческими и соци-
окультурными знаниями, которые усиливают
профессионально-ориенти-рованный язык.

Лингвострановедение – это страноведение,
читаемое на иностранном языке,  специальный
курс обучения иностранному языку, в ходе ко-
торого обучаемые получают  страноведческую
информацию не только и не столько для реше-
ния общеобразовательных задач, сколько для
расширения объема фоновых знаний, обеспечи-
вающих успешную коммуникацию на иност-
ранном языке (О.П. Билецкая, Н.К. Гарбовс-
кий, Г.В. Колшанский, С.Г. Кулагина, Д.Г.
Мальцева, Л.В. Мерзлякова, Ю.Е. Прохоров).

Таким образом, фоновые знания, которы-
ми располагают члены определенной этничес-
кой и языковой общности, являются  основ-
ным объек-том лингвострановедения. Полно-
ценное использование языка как средства об-
щения и мышления не может не считаться с
национально-культурной спецификой каждо-
го данного языка. Хотя эти аспекты условно
разделены в дидактических целях, и изучение
языка и страноведения являются  параллель-
ными, но разными дисциплинами. Они, одна-
ко, составляют  две стороны одного процесса
изучения иностранного языка.

Интеграция базисного языка, профессио-
нально-ориентированного языка и лингвост-
рановедения выводит на новый качественный
уровень познава-тельную самостоятельность
студентов.

Лингвопрофессиональные технологии.
Обращаясь ко второму компоненту линг-

вопрофессиональной среды – лингвопрофес-
сиональной технологии, следует отметить, что
проектирование основных направлений содер-
жания языкового профессионально-ориенти-
рованного образования, способствующих раз-
витию познавательной самостоятельности бу-
дущих специалистов – необходимое, но недо-
статочное условие для решения данной про-
блемы. Многое зависит от технологий обуче-
ния (методов, средств и организационных
форм).

Технология как наука выявляет законо-
мерности с целью определения и использова-
ния на практике наиболее эффективных и эко-
номичных процессов. Она представляет собой
совокупность методов, направленных на изме-
нение состояния объекта. Педагогический ас-
пект технологии заключается в технологиза-
ции учебного процесса, разработке приёмов,
повышающих образовательную эффектив-
ность, путём применения алгоритма действия
и оценки имеющихся результатов.

Специфика развития познавательной

Т.В. Минакова самостоятельности студента в процессе изучения иностранного языка
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 Гуманитарные науки Педагогика,психология, культурология,социология

Педагоги-исследователи В.П.Беспалько,
Б.С.Блум, М.В.Кларин и др. выделили наибо-
лее существенные признаки; присущие педа-
гогической технологии.  Это – экономичность,
алгоритмичность, проектируемость, целост-
ность, управляемость, корректируемость, ви-
зуализация, диагнос-тичность, результатив-
ность и др. Экономичность выражает качество
педагогической технологии в резерве учебно-
го времени и достижения запланированных
результатов обучения в сжатые промежутки
времени. Оперативная обратная связь предпо-
лагает корректируемость целеобразования и
результативности (М. Чашанов).

Выбор той или иной лингвообразователь-
ной технологии определяется целым рядом
причин: возрастными особенностями обучае-
мых, конкретными целями обучения, различи-
ем языков (сугестопедический метод Г.Лоза-
нова, интенсивные методы обучения  Г.Китай-
городской, И. Шехтера).

Под лингвопрофессиональной технологи-
ей обучения мы понимаем совокупность про-
фессиональных методов и приемов, обладаю-
щая алгоритмом действий и позволяющая
проследить процесс от цели до результата при
профессионально-ориентированном обучении
иностранному языку.

С точки зрения А.А. Леонтьева профессио-
нальность метода это адек-ватность целям и ус-
ловиям обучения; обеспеченность усвоения всех
сторон языка; возможность и наличие техноло-
гии контроля эффективности обучения; обеспе-
чение медицинской стороны контроля (3, С. 14).

Лингвоорганизационное взаимодействие.
Третьим  компонентом лингвопрофесси-

ональной среды является лингвоорганизаци-
онное взаимодействие. Понимая под лингво-
органи-зационным взаимодействием совокуп-
ность элементов, находящихся во взаимодей-
ствии и взаимосвязи друг с другом для созда-
ния целенаправленного педагогического вли-
яния на развитие познавательной самостоя-
тельности личности в процессе изучения  ино-
странного языка, мы отводим значительное
место раскрытию аксиологического потенци-
ала личности и творческой инициативы для
проведения познавательной деятельности, ак-
тивности и поис-ка (2). Самостоятельное из-
влечение знаний и их качественное усвоение,
подведение итогов и анализ результатов про-
движения в усвоении знаний и развитии уме-
ний обеспечиваются предметной деятельнос-
тью на основе лингвообразовательных  техно-
логий. Познавательное развитие происходит
в ходе логических и поисковых творческих
процессов и имеет результирующий эффект в
репродуктивных и продуктивных процессах.

С позиции Ю.А. Кустова совокупность
задач и заданий при обучении не должна быть
случайной, она должна представлять собой
системы в зависимости от целей и круга изу-

чаемых проблем. Эти системы состоят из пос-
ледовательных учебных процедур (упражне-
ний, построенных с исполь-зованием опреде-
ленных психолого-педагогических знаний о
процессе  усвоения знаний обучаемых).

При разработке системы упражнений, раз-
вивающих самостоятельную познавательность
мы опираемся на следующие исходные поло-
жения о системе упражнений в учебном процес-
се:

- постепенный переход по уровням усвое-
ния (от исходного уровня к его конечному
уровню);

- постепенный переход по уровням усвое-
ния в процессе выполнения студентами систе-
мы упражнений, в которых задаются учебно-
познавательные действия соотвественно фор-
мируемым уровням усвоения, обеспечиваю-
щие познавательную активность студентов;

- упражнения разрабатываются в виде упо-
рядоченной последова-тельности, развиваю-
щей познавательный  поиск.

Лингвоорганизационные формы обуслов-
лены содержанием процесса обучения (И.Я.
Лернер, М.И. Махмутов, П.И. Пидкасистый).
Целостность лингвоорганизационного взаи-
модействия предполагает единство связей и
взаимообусловленности как фактора функци-
ональной деятельности педагога и студента.

В контексте нашего исследования целесо-
образно выделить две группы принципов лин-
гвоорганизационного взаимодействия: органи-
зация учебного процесса и управление деятель-
ностью студентов.

К принципам организации учебного про-
цесса овладения иностранным языком отно-
сятся:

- принцип системности: определение в про-
цессе обучения целей, задач, мотивов, крите-
риев обучения студентов;

- принцип динамичности: вариативная гиб-
кость в определении содержания, форм,
средств, методов обучения, исходя из меняю-
щихся требований к подготовке специалистов;

- принцип ситуативности:  создание в про-
цессе обучения социально-проблемных ситу-
аций, требующих от студента для своего раз-
решения продуктивного мышления, обмена
результатами труда, согласования интересов,
взаимодействия и общения;

- принцип обратной связи: обеспечение полу-
чения информации о результатах обучения, ана-
лиз трудностей, обеспечение корректировки
форм, средств, методов обучения, анализ моти-
вационно-потребностной сферы обучаемых.

К принципам управления деятельностью
студентов мы относим:

-   принцип доступности:  учет уровня
языковой и профессиональной подготовки
студентов, анализ условий, в которых про-
исходит развитие познавательной самосто-
ятельности;
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-   принцип самосознания: развитие способ-
ности индивида к рефлекси-рующему мышле-
нию, в процессе которого осуществляется не-
прерывное осознание реально протекающей
деятельности и на этой основе обобщение та-
ких приемов и процедур деятельности, кото-
рые способствовали бы достижению цели;

 -  принцип синергетики: проектирование и
реализация в образователь-ной программе
взаимосвязи многофакторных взаимодействий
во встречных процессах воспитания и самовос-
питания, образования и самообразования,
обучения и самообучения, приводящей к но-
вообразованиям, повышению энергетическо-
го и творческого потенциала саморазвиваю-
щихся подсистем и обеспечивающих их пере-
ход от развития к саморазвитию;

-   принцип креативности: развитие творчес-
кой личности, обладающей возможностями при-
нимать нестандартные решения, осуществлять
самостоятельный поиск, проявлять познаватель-
ную активность, выдвигать новые идеи;

-    принцип самоопределения: освоение уче-
ником роли активного и твор-ческого субъек-
та, приобретение равнопартнерской позиции и

таких стратегий работы с языком, которые
обеспечат ему ориентацию на самостоятельную
творческую активность, на поиск оптимальной
именно для него стратегии овладения языком.

Мы предлагаем следующую модель специ-
фики развития познавательной самостоятель-
ности студента в процессе изучения иностран-
ного языка студентом университета:

Основную практическую задачу линг-
вопрофессиональной среды мы видим в ана-
лизе влияния среды на развитие познаватель-
ной самостоятельности студентов при овла-
дении профессионально-ориентированным
иностранным  языком .  Лингвопрофессио-
нальная среда позволяет перенести акцент на
развитие аксиологического потенциала лич-
ности будущего специалиста, который про-
ецирует саморазвитие и самоактуализацию
личности и приводит в движение механизм
познавательной деятельности, активности и
поиска. Лингвосодержание, лингвообразо-
вательные технологии, лингвоорганиза-ци-
онное взаимодействие как компоненты сре-
ды способствуют активным познавательным
самостоятельным действиям.

Лингвопрофессиональная среда

Лингвопрофессиональное

содержание

Лингвопрофессиональные

технологии

Лингвоорганизационное

взаимодействие

Мотивация

Базисный язык Язык для специальных

целей (ESP)

Фоновый язык

Познавательная

самостоятельность личности в

процессе изучения  иностранного

языка

Специфика развития познавательной

Т.В. Минакова самостоятельности студента в процессе изучения иностранного языка

1.Караулов Ю.Н. Русская языковая личность и задачи ее изучения // Язык и личность. – М., 1989. – С. 3,5.
2.Кирьякова А.В. Теория ориентации личности в мире ценностей. – Оренбург,
     1996. – 190с.
3.Леонтьев А.А. Психолого-педагогические основы обновления методики преподавания иностранных языков // Alma

mater.- 1998. - №12. – С. 13-18.
4.Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975. – 304с.
5.Носович Е.В. Методическая аутентичность в обучении иностранным языкам // ИЯШ. – 2000. - №1. – С. 11-16.
6.Шульмина Е.А. Текст как основная единица обучения иностранному языку // Актуальные проблемы преподава-
ния иностранных языков на неязыковых факультетах высших и средних специальных заведений. – Ижевск, 2000.
– С. 145-146.
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Народная педагогика старше, чем педаго-
гическая наука и образовательно-воспитатель-
ные учреждения. Раньше она располагалась
больше в сфере искусства, чем в сфере науч-
ной системы. Сила ее – не в авторитетных име-
нах и плодотворных теориях, а в авторитет-
ных мыслях и плодотворных результатах. Как
своего рода самосознание народа возникла  и
развивалась народная педагогика на основе
обобщения отдельных поступков людей и по-
ведения народов в целом. В народной педаго-
гике имеет место целая иерархия выводов.
Выводы из педагогического опыта семей обоб-
щаются на уровне улицы, деревни, потом мес-
тности и, наконец, целого народа и страны.

Ни для кого не секрет: лучшие идеи по-
гибают в недостойных умах и неумелых руках.
Этому учит жизнь. Личность формируется в
преодолении самой себя – народная методика
давала условия для такого преодоления в са-
мой жизнедеятельности. Она никогда не была
педагогикой увещевания, а использовала ме-
тодику борьбы, преодоления. Крылатыми ста-
ли слова: “Посеешь поступок – пожнешь при-
вычку, посеешь привычку - пожнешь характер,
посеешь характер – пожнешь судьбу”.

Народная педагогика предполагает ис-
следование педагогической культуры масс,
выработанной тысячелетним опытом челове-
чества и бытующей в народе до наших дней:
Это когда ребенка развлекают потешками,
поют колыбельную, рассказывают сказки, со-
общают пословицы, упражняются в  отгады-
вании загадок, направляют его поведение на-
меками. Это когда мать обучает дочь прави-
лам благопристойного поведения, обучает ру-
коделию, посвящает в кулинарные секреты, а
отец сына предсказывать погоду по народным
приметам, плотничать, пахать, вить веревку.
Это когда старшие дети делают для младших

игрушки, вовлекают их в труд. Это когда дети
и молодежь произносят клятвы и выполняют
их, когда сознательно вырабатывают черты,
в которых заинтересованы родители, род, пле-
мя, народ, когда родители помогают преодо-
левать недостатки своим примером.

Чем же объясняется живучесть народных
педагогических традиций? Ответ один: прак-
тическими потребностями, так как педагоги-
ческая наука

а) недостаточно занимается вопросами се-
мейного воспитания и не удовлетворяет прак-
тических потребностей масс;

б) педагогическая наука не успела еще воб-
рать в себя весь педагогический опыт народа;

в) педагогическое просвещение не сделало
еще необходимые и важные достижения педаго-
гической науки достоянием широких масс.

Народная педагогика в современных ус-
ловиях – это фактор, восполняющий пробел
между спросом народа на педагогику и пред-
ложением. Спрос настолько велик, что не все-
гда и не во всем находит удовлетворение.

Народная педагогика сохранила тонкую
дифференциацию возрастных периодов. В сло-
варе Н.И. Ашмарина, отразившем духовную
историю народа, зафиксировано более десяти
малых возрастных периодов у детей до 5 лет,
семь – у подростков и четыре – у юношей. Это
дифференцирование убывает с увеличением
возраста и достигает единицы в глубокой ста-
рости. Все это отражает закономерности рос-
та, развития, воспитания.

Афоризмы и пословицы – это код, эко-
номичный код, которым коллективный ум на-
рода зашифровал информацию. Поэтическая
и афористическая форма педагогических зна-
ний народа – результат естественного отбора
средств оптимальной передачи информации.
Поэтому в мысли народных педагогов вложе-

ИДЕИ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В

ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ

А.И.Рудова

Народная педагогика – это опыт и его описание, это
средства и идеи народного воспитания, это совокуп�
ность педагогических сведений и воспитательного опы�
та, сохранившихся в устном народном творчестве, обы�
чаях, обрядах, детских играх, игрушках. Творец народ�
ной педагогики – народ без книг и специальных сочине�
ний все же искал и находил успешные способы подго�
товки новых поколений жизни. Даже термины “воспита�
ние”, “обучение” вошли в научную литературу из быто�
вой речи.
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на такая энергия, что изучается и поныне. В
народных изречениях заключены непреходя-
щие духовные ценности, проверенные на прак-
тике сотен и тысяч поколений.

В народной педагогике отчетливо выс-
тупает культ ребенка. Это чисто педагогичес-
кий культ, свободный от суеверного начала.
Например: “Ребенок – семейный бог”.  “Без
детей нет будущего”. В культе матери также
преобладает морально-педагогический эле-
мент. Непререкаемый авторитет матери сохра-
нился, возможно, со времен матриархата и
поддерживался благодаря ее исключительной
роли в рождении и воспитании ребенка. На-
пример:  “Слово матери со дна морского под-
нимет камень”. “Что не вошло с молоком ма-
тери, не войдет с козьим”. Гегель полагал, что
в раннем детстве важнее всего материнское
воспитание, ибо нравственность должна быть
насаждена в ребенке как чувство. “Чтоб дать
душу, нужен отец, чтоб сделать человеком –
нужна мать”. В культе предков есть свой мо-
рально-педагогический смысл, когда речь идет
о поддержке авторитета живых дедов в вос-
питании подрастающего поколения. Здесь и
единство поколений, и связь будущего и на-
стоящего с прошлым. Например: “Старый че-
ловек – четыре человека”. “Нет старых – нет
порядка”. Пословицы, песни, загадки – это
средства, рассчитанные на развитие ума, на
формирование моральных убеждений, на эс-
тетическое воспитание. Сказки – это комби-
нированные средства интеллектуального, эмо-
ционального и морального воздействия.

Этнопедагогика изучает способы кон-
тактов народной педагогики с педагогической
наукой, анализирует значение явлений народ-
ной жизни и разбирает их соответствие или
несоответствие современным задачам воспи-
тания. Этнопедагогика включает фундамен-
тальные проблемы:

1.  основные педагогические понятия
народа (уход, воспитание, самовоспитание, пе-
ревоспитание, наставления, обучение, учение,
научение);

2. ребенок - как  объект и субъект воспи-
тания (родное дитя, сирота, приемыш, ровес-
ники и друзья, чужие и посторонние дети, дет-
ская среда);

3. функции воспитания (подготовка к тру-
ду, формирование нравственных черт харак-
тера, развитие ума, забота о здоровье, приви-
тие любви к прекрасному);

4. факторы воспитания (природа, труд,
быт, обычай, искусство, религия, родное сло-
во). А.П. Чехов писал, что люди учились “не
по книгам, в поле, в лесу, на берегу реки. Учи-
ли их сами птицы, когда пели им песни, солн-
це, когда заходя, оставляло после себя багро-
вую зарю, сами деревья и травы”). В этом про-
цессе самообучения немало интересного, цен-

ного;
5. методы воспитания (убеждение, пример,

требование, приказ, разъяснениe, поверье,
приучение и упражнение, пожелание и благо-
словение, заклинание, клятва, просьба, совет,
намек, одобрение, упрек, уговор, запрет, уг-
роза, проклятие, брань, побои);

6. средства воспитания (русские потешки,
украинские усмишки, татарские мэзеки,
польские фрашки, насретдиновские лятифе и
т.д., считалки, загадки, пословицы, поговор-
ки, песни, сказки, легенды, предания и т.д.);

7. идея совершенства человеческой лично-
сти и ее реализация в системе народного вос-
питания (взаимосвязь сторон воспитания: ум-
ница и красавица, добрый молодец, три доб-
ра – добрая мысль, доброе слово, добрый ха-
рактер, девять доблестей мужчины; комбини-
рованные меры воздействия, комплексные
формы организации жизни и деятельности
подрастающего поколения);

8. организация воспитания (трудовые объе-
динения детей и молодежи в действии, молодеж-
ные праздники, общенародные праздники);

9. педагогическая роль коллективных
форм жизнедеятельности людей (семья и род,
община, племя, народ, человечество);

10. народные воспитатели (родители, стар-
шие дети, уличные и общинные педагоги, бе-
зымянные, неизвестные, малоизвестные педа-
гоги, их деятельность и мысли).

Руководством для этнопедагогов стано-
вится совет И.П. Павлова – не быть архива-
риусом  фактов, а искать причины, ими уп-
равляющие. Недостатком исследований этно-
педагогов является то, что нет глубоких тео-
ретических исследований о взаимодействии
народных педагогических традиций с  совре-
менной практикой воспитания; многие иссле-
дования воспроизводят структуру учебников
и программ по педагогике, а народные педа-
гогические факты присутствуют лишь в ка-
честве иллюстраций.

Отличительными чертами народной пе-
дагогики являются демократизм, практицизм,
эмпиризм, преемственность, синкретизм. Ко-
ротко о каждой в отдельности:

1.  демократизм формировался как
протест против официальных государствен-
ных педагогических систем, отражающих ин-
тересы правящих классов;

2. практицизм проявляется в том, что на-
родная педагогика сильна отдельными наход-
ками, а не стройными системами, не теория-
ми, а результатами воспитания, то есть пре-
обладанием практических воспитательных
воздействий;

3. эмпиризм (учение, признающее опыт),
так как педагогические идеи разбросаны, они
представлены в обычаях, в разных жанрах на-
родного творчества, хозяйственных делах,

А.И.Рудова Идеи народной педагогики в формировании личности
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материальной культуре, в разных сферах об-
щественной жизни и деятельности;

4. преемственность – в отличие от педаго-
гической науки народная педагогика не имеет
законченных “чисто” педагогических трудов,
не имеет сохранившихся в народной памяти
имен талантливых педагогов, так как они ни-
кем не фиксировались, выражая мнение масс,
постепенно теряли “авторство” и становились
мыслями всех, передавались из поколения в
поколение, обогащаясь, видоизменяясь;

5. синкретизм – единство с институтами
социальной жизни народа, с его культовыми
верованиями, обрядами, нормами обществен-
ного поведения.

Каждый народ, каждая народность и эт-
ническая группа, в том числе, и китайцы, ко-
торых более 700 млн., и юкагиры, которых
менее 700 человек, являются “исторической
личностью”, которая прошла мучительный
путь развития, но это был путь к прогрессу.
Народной педагогике известны персонажи
“ребячьи пастухи”. Они бывали в сельских
школах, устраивали игры, развлечения детей.
У всех народов были сотни самоотверженных
воспитателей, которые учили детей тому, чему
не учила школа. Из таких представителей кре-
стьян выходили педагоги – энтузиасты, кото-
рые служили связующим звеном между народ-
ной педагогикой и педагогической наукой,
плацдармом демократической педагогики.
Синтезу народной педагогики  с научными
знаниями шли и педагоги-демократы (не все
они были из народа, но все испытали влияние
народа и понимали его интересы).

Я.А. Коменский – отец педагогической
науки разработал идеи “материнской школы”.
Цель этой школы – все семьи поднять до уров-
ня лучших семей. Р. Песталоцци мечтал о шко-
ле, которая удовлетворила бы потребности
народных масс. Единомышленники Песталоц-
ци: Баллерс, Дистервег, Тагор. Просветитель
всех дореволюционных народов России – К.Д.
Ушинский продолжил дело Каменского. Он
учил педагогов других народов на своем лич-
ном примере. Педагоги других народов -
Абовян, Ахундов, Банзаров, Гогебашвили,
Михайлов, Евсевьев, Насыри, Яковлев – раз-
вили идеи славянских просветителей Кирил-
ла и Мефодия, Каменского и Ломоносова,
Сковороды и Ушинского.  Л.Н. Толстой в сво-
их педагогических идеях большое место отво-
дил народному педагогической опыту.

Н.А. Добролюбов высоко ценил устное
народное творчество и отразившийся в нем
коллективный педагогический опыт масс. До
отъезда в Петербург он собрал в Нижегородс-
кой губернии 1500 пословиц и загадок, запи-
сал обычай “проводы весны”, причем отбор и
запись сделаны с поражающей педагогической
целеустремленностью. Например, для харак-

теристики русского простонародья и мораль-
но-педагогического кодекса он включает по-
словицы: “С молоду прорешка – под старость
дыра”, “На людях и смерть красна”, “Один
сын – не сын, два сына – полсына, три сына –
сын”, “Под лежачий камень вода не течет”  и
др. И.Я. Яковлев сам стал персонажем чуваш-
ского народного фольклора. В своем “Духов-
ном завещании народу” он призывал разви-
вать передовые традиции семейного обще-
ственного воспитания. В.Г. Белинский рас-
сматривал сказку не только как воспитатель-
ный и образовательный материал, но и как
педагогическое средство, метод, ценил наци-
ональный характер сказок, их народность.
Природные русские педагоги – бабушка, мать,
дед, не слезавший с печи, - понимали инстинк-
тивно и знали по опыту, какую силу таит в себе
народная сказка. Итак, особенности сказок,
как  народных средств воспитания: народ-
ность, оптимизм, увлекательность сюжета,
образность, забавность, дидактизм (т.е. поучи-
тельный опыт, который как – бы самостоя-
тельно складывается в сознании слушателя).
У А.С. Пушкина в конце в “Сказке о золотом
петушке” отмечается поучительный характер,
ее дидактизм:

Сказка ложь, да в ней намек.
Добрым молодцам урок.
В советской педагогике Н.К. Крупская ста-

вила и разрешала проблемы интернациональ-
ного содружества детей и подростков. А.В.
Луначарский боролся за школу родного язы-
ка. У А.П. Макаренко трудовые традиции ком-
муны и колонии – это переосмысленные народ-
ные традиции, образцы использования народ-
ного опыта в советском воспитании. С.Т.
Шацкий в своих сочинениях ставил частные
вопросы народной педагогики. В связи с тру-
довой деятельностью он тонко подметил на-
родные педагогические начала, что не нужда
привлекает в деревне детей к труду, а педаго-
гический принцип “чтобы не баловались”. Это
очень серьезный принцип, но “кроме физичес-
кого труда, почти все дети старше 6 лет зани-
маются трудом педагогическим”, нянча своих
младших братьев и сестер. П.П. Блонского
интересует труд как средство воспитания в
народной среде. Основной смысл народности
советской школы для него – в хорошо органи-
зованном трудовом воспитании.

В.А. Сухомлинский в своих трудах твор-
чески переосмыслил наследие Аристотеля и
Квинтилиана, Каменского и Сковороды,
Ушинского и Дистервега, Песталоцци и Яну-
ша Корчака. Крупскую он называл великим
гуманистом нашего времени, а Макаренко сво-
им учителем. В последних его книгах и стать-
ях главной мыслью является возрождение пе-
дагогических традиций народа, мудрое насаж-
дение их в семьях, внедрение в школу. Сам он
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рассказывал детям сказки, пел с ними народ-
ные песни, устраивал в школе праздники, его
ученики писали сочинения по пословицам, от-
гадывали загадки, придумывали сказки. Его
“школа радости” воспроизводит народные
формы, содержание и методы воспитания с
учетом больших перемен, которые происходи-
ли вокруг. Дело и мысль его – это новый этап
в педагогике. Заповеди Сухомлинского осно-
ваны на народных традициях, на пословицах.
“Три бедствия есть у человека – смерть, ста-
рость и плохие дети”.  “Береги честь смоло-
ду”. “Не разбрасывай по мелочам силы своей
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души…”. Сущность подлинно народной шко-
лы он определил так: “Школа становится под-
линным очагом культуры лишь тогда, когда в
ней царят четыре культа: культ Родины, культ
Человека, культ книги, культ родного слова”.

Мы возвращаемся к истории не только
для того, чтобы почтить память прошедших
поколений, не только для того, чтобы прекло-
ниться перед подвигом выдающихся предста-
вителей народа минувшего времени. И даже
не для того, чтобы на опыте прошлого учить-
ся самим, хотя это очень важно, а для того,
чтобы глубже осмыслить происходящее, науч-
но, диалектически предвидеть будущее.

А.И.Рудова Идеи народной педагогики в формировании личности
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Актуальность исследования обусловлена
одним из фундаментальных противоречий на-
шей цивилизации, которое состоит в несоот-
ветствии возросших интеллектуально-технок-
ратических возможностей человечества его
нравственно-этическому развитию, что ведет
к отсутствию духовности, замене духовных
ценностей материальными. Не менее значимо
противоречие между ярко выраженной целос-
тностью научной картины мира и фрагментар-
ностью получаемых человеком (экологичес-
ких) знаний, алгоритмичностью форм и мето-
дов экологического обучения и воспитания не
способствующих развитию внутренней духов-
ной работы личности. В настоящее время
практически современные образовательные
модели, объединяющие образование и воспи-
тание единой эколого-гуманистической идеи.
Эколого-гуманистическая идея призвана реа-
лизовать: во-первых, экологический импера-
тив, во-вторых, основные принципы активно-
эволюционного учения, в-третьих, приоритет
духовности и самоценности жизни как Вселен-
ского феномена.

Эколого-гуманистический Образ Мира –
это системно-ценностное личностное новооб-
разование, синтезирующее представления и
отношения человека  к миру на основе аксио-
логической и предметной интеграции.

Процесс становления эколого-гуманисти-
ческого Образа Мира человека, объединенная
гуманистической идеей, которая ориентирует
личность на Добро во имя других и укрепляет
приоритетные позиции новой этики с главным
смыслообразующим принципом самоценнос-
ти жизни и культуры. Модель позволяет обес-
печить педагогические условия развития эко-
лого-гуманистического Образа Мира челове-
ка по трех-параметровому пути: а) от проти-
вопоставления человека и природы к осозна-

нию включенности человека в нее; б) от праг-
матического характера взаимодействия с при-
родой к непрагматическому; в) от восприятия
природы как объекта воздействия к равно-
правному субъекту взаимодействия.

Эколого-гуманистический императив вы-
водит понимание человека  экологии из узко-
предметной области в сферу общечеловечес-
кую, философскую, природно-духовную. Это
окончательно позволяет сомкнуть цикл есте-
ственнонаучных и гуманитарных знаний, вый-
ти на уровень философских обобщений и ин-
теграции с теологией в результате чего разви-
вается глобальное мышление с его важным
элементом, которым является эколого-гумани-
стический Образ Мира человека. Происходит
реализация тезиса экология природы через
экологию души.      Экологическое образова-
ние - неотъемлемая часть современного обра-
зования человека , жизненно необходимый об-
разовательный минимум XXI века. Все основ-
ные проблемы человечества могут быть обес-
печены экологической образованностью соче-
тающую в себе глубокие экологические зна-
ния с высокой нравственностью и духов-
ностью, что будет способствовать принятию
экологически грамотных и ответственных ре-
шений. Экологический подход приобретает в
последнее время всеобщий характер. Сейчас
невозможно говорить об экологии как отдель-
ной да ещё узконаправленной  дисциплине.
Это по выражению А.В.Яблокова скорее осо-
бое видение любого предмета исследования от
культуры до внутриклеточных процессов.
Беря так же во внимание основополагающее
значение для философского обоснования эко-
логии идеи учения активно-восходящей эво-
люции человечества, отраженной в работах
В.И.Вернадского, Тейара де Шардена,
В.С.Соловьева, П.А.Флоренского, Н.А.Бер-

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ

ЭКОЛОГО�ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗА

МИРА КАК КРИТЕРИИ НРАВСТВЕННО�

ЭТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Е.В. Гривко

Выработка миропонимания, формирование мировоззрен�
ческих универсалий, нравственно�этических основ, т.е. об�
ретение внутреннего стержня, веры, помогающих людям
выжить в критических ситуациях, и утверждение их в созна�
нии людей представляется в современном мире важнейшей
задачей. Эту проблему может решить непрерывное экологи�
ческое образование  и воспитание, в частности в процессе
реализации условий формирования эколого�гуманистичес�
кого Образа Мира на всем образовательном пространстве.
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дяева и других, можно сказать, что экология -
это философия XXI века.

«Образ Мира» -это, по общему мнению
ученых (А.Н.Леонтьев, Д.А.Леонтьев, В.В.Пе-
тухов и С.Д.Смирнов), целостная, многоуров-
невая система представлений человека о мире,
других людях, о себе и своей деятельности.
Образ - это субъективная картина мира или
его фрагментов,  включающая самого субъек-
та, других людей, пространственное окруже-
ние и взаимную последовательность событий.
Сфомированность эколого-гуманистического
Образа Мира школьника, по мнению ученых
(С.Д.Дерябо, В.А.Ясвин) определяется интег-
рацией двух основных компонентов: рациона-
листическо-когнитивного и духовно-эмоцио-
нального в единую природно-духовную его
линию. Параметры первого и второго поряд-
ка составляют в нашем исследовании состав-
ляют рационалистическо-когнитивный ком-
понент эколого-гуманистического Образа
Мира. Он характеризует уровень изменений в
мотивации и направленности  познавательной
активности, связанной с природой, которые
проявляются в готовности (более низкий  уро-
вень) и стремлении (более высокий) получать,
искать и перерабатывать информацию от
объектах природы,  в особой  «информацион-
ной  сензитивности» к ним и т.д.

При низком уровне сформированности
когнитивного  компонента интенсивности от-
ношения к природе человек готов лишь пере-
рабатывать поступающую о ней информацию,
его активность не выходит за рамки, задавае-
мые ситуацией,  хотя он является к этой ин-
формации восприимчивым, «неравнодуш-
ным»,  в чем и проявляется его субъективное
отношение. При высоком уровне - человек сам
стремится искать информацию,  его актив-
ность в  это  направлении  является надситуа-
тивной, он сам организует познавательную
деятельность.

Духовно-эмоциональный компонент эко-
лого-гуманистического Образа Мира челове-
ка соединяет в себе эстетическое освоение
объектов природы, отзывчивость на их ви-
тальные проявления и этического освоения,
уровнь эстетического освоения объектов при-
роды, мотивы и стремления активно-преобра-
зующей деятельностьи.

Идеи современных ученых о становлении
эколого-гуманистического Образа Мира пере-
кликаются , являясь продолжение и трансфор-
мацией идей как древнего Востока и Запада о
единстве Мира,  так и гуманистических идей
русского космизма или активно-эволюционно-
го учения. В России  в середине прошлого сто-
летия вызрело уникальное космическое на-
правление научно-философской  мыли.  В  его
рядах стоят такие философы и ученые как
Н.Ф.Федоров,  А.Б.Сухово-Кобылин, Н.А.У-

мов,  К.Э.Циолковский, В.И.Вернадсткий,
А.Л.Чижевский, В.Н.Муравьев, А.К.Горский,
Н.А.Сетницкий, Н.Г.Холодный, В.Ф.Купре-
вич, А.К.Бердяев. Гуманизм - одна из самых
ярких черт этой замечательной плеяды мыс-
лителей и ученых,  но это гуманизм не  пре-
краснодушный  и мечтательный - он основан
на глубоком знании,  вытекает из целей и за-
дач самой природной, космической эволюции.
По мнению ряда авторов (А.Г.Асмолов,
А.А.Гусейнов, П.С.Гуревич, А.А.Милтс,
З.Фрейд) центральной категорией системы
ценностей является Совесть – извечная убеж-
денность человека, в том что есть Добро и Зло.

Добро и зло - основополагающие понятия
морального сознания, категории этики
(П.С.Гуревич), характеризующие положитель-
ные и отрицательные нравственные ценности
личности. Духовный мир личности зависит
(точнее,  находится в зависимости) от  господ-
ствующих форм и норм морали общества, за-
конов социальной среды (А.А.Гусейнов). В
рамках христианской  традиции образ мора-
ли задавался десятисловием Моисея, а еще
больше - Нагорной проповедью Иисуса Хри-
ста. Этические консенсусы,  по утверждению
А.А.Гусейного, видоизменяются. Но тем не
менее,  история не реализуется чьей-то высшей
волею,  она есть собственная жизнь с  индиви-
дуальными  для каждого интересами  (потреб-
ностями).  Однако в современную эпоху (пе-
риода крушения идеалов) у всех людей,  неза-
висимо от из классовых, мировоззренческих,
этических и иных различий, появляется некий
общий интерес, который важнее этих разли-
чий и первичнее по отношению к ним - это со-
хранение жизни, самой возможности суще-
ствования человеческого рода (А.А.Гусейнов),
т.е.  идея  ценности жизни личностной и гло-
бальной выходит на первый план, что требу-
ет выработки нового мышления;  а следова-
тельно  и  нового  поведения современных
людей.

Гуманизация процесса  становления эко-
лого-гуманистического Образа Мира челове-
ка объективно выступает как одухотворение
всех способов взаимодействия с  личностью и
направлена  на ее духовно-нравственное раз-
витие,  при котором происходит индивидуаль-
но-личностная интеграция ценностей нрав-
ственного  плана  и возникает потребность в
приобщении к ним и творческом их созидании.

Обращаясь к работам русского философа
И.А.Ильина можно сказать, что  духовность
человека имеет национальный характер, вслед-
ствие чего, денационализируясь,  человек ут-
рачивает и свою духовность (64). В России гу-
манизация исторически была религиозно обус-
ловлена. Духовно-нравственный аспект гума-
низма в христианской  России был более об-
ращен к внутреннему миру - «средоточию»

Е.В. Гривко Уровни сформированности эколого?гуманистического Образа Мира...
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человека к вере. Вера есть твердое убеждение,
основанное на продуктивной интеллектуаль-
ной и эмоциональной активности. Важным
является то, как верить, а не то, во что верить,
и критерием истинности веры человека явля-
ется его практика,  которая на  высшем  этапе
человеческой активности выливается в твор-
чество. Ведь и сама культура есть не что иное,
как объективированное, то  есть  существую-
щее самостоятельно,  свободно и вечно твор-
чество предшествующих поколений. В струк-
туре познавательного процесса рациональная
вера является важной составляющей.

По мнению Б.Рассела, вера - эта совокуп-
ность связанных между  собой «состояний»
интеллектуальной деятельности человека:
одобрение и неодобрение; ожидание ожидае-
мого результата; предвидение и оценка дея-
тельности;  нравственно-психологическая база
убежденности в чем-либо. Из философского
определения веры, данного отечественным
философом А.Е.Кураевым, следует, что вера -
личностное самоопределение человека по от-
ношению к имеющемуся у него знанию. Вера
в сущности своей есть знание. Традиционные
определения веры в своей основе являются
однопорядковыми: вера как резюме опреде-
ленного мировоззрения,  центральная миро-
воззренческая позиция личности; вера - это
специфическая форма выражения единства
знаний и убеждений; вера как логическая фор-
ма выражения нравственно-психологических
установок в ценностных ориентациях челове-
ка. Вера - это акт, в котором трансцендируют-
ся как рациональные, так и  внерациональные
элементы его бытия.  Таким образом,  она есть
единство всех элементов личности в центри-
рованном Я.  Вера - это всеобъемлющий и цен-
трированный акт личности. Вера - это интег-
ративная характеристика личности,  основан-
ная на ее мировоззренческой позиции и опре-
деляющая ее нравственные предпочтения и
ценностные ориентации. Вера как специфичес-
кий духовный компонент неразрывно связан
с гносеологическими (познавательными) и ак-
сеологическими (ценностными) основаниями
жизнедеятельности человека. Актуализиро-
вать феномен веры в педагогическом плане
значит перевести  знания  человека  на эмоци-
онально-психологический уровень, сделав их
активными в деятельности.

В середине XIX века в России получила
широкое распространение и развитие концеп-
ция свободного духовно-нравственного воспи-
тания. Русские философы - идеалисты и педа-
гоги К.Н.Вентцель,  В.В.Зеньковский,  В.С.Со-
ловьев, Л.Н.Толстой, В.Франкл считали,  что
смысл  и  духовное просветление детей в вос-
питании любви и высокой нравственности.

Технократическая мысль  разрушает  в
человеке его духовное начало: ему начинает

казаться,  что все позволено, что нет угрозы
только тогда, когда он контролирует мир.
Формирующаяся личность воспринимает нор-
мы и принципы жизни, понятия добра,  зла  и
справедливости таким образом,  что в них каж-
дый раз вкладывается и индивидуальный
смысл.  Личность - не просто потенциальный
исполнитель моральных предписаний,  она и
автор, самостоятельно мотивирующий свои
практические  действия, превращающий, на-
пример, дело  справедливости  в собственную
цель. Это право личности,  сторона содержа-
ния личного выбора, т.е. самостоятельного
определения нравственной позиции.

Развитие экологического сознания в про-
цессе социогенеза наиболее адекватно может
быть охарактеризовано по трем параметрам:
психологическая «противопоставленность -
включенность»; «объективное - субъективное»
восприятие природы; «прагматический - не-
прагматический» характер взаимодействия.

Формирование эколого-гуманистического
Образа Мира имеет фундаментальное соци-
альное значение, т.к.:  объединяет людей с ана-
логичными убеждениями, позволяет  удер-
жаться на  твердых нравственных позициях,
необходимых для самоутверждения;   указы-
вает ориентиры безопасности в  современном
мире и восстанавливает иерархию общечело-
веческий ценностей;  обогащает индивидуаль-
ность и  стимулирует поиски новых подтвер-
ждений его ценности и самоценности жизни
личностной и глобальной.

В экологическом мировоззрении общества
уже виден союз этического-предписывающе-
го и естественно-научного-объясняющего, ду-
ховно-вдохновляющего. Сложившееся в про-
цесса экологического образования экологи-
ческое мировоззрение поясняет прецеденты,
вводит запрещения  и задает целеустановки.
Таким образом, просвещение и прежде всего
школа должны распространить в гражданском
обществе знания и навыки, которые обеспечат
дальнейшее развитие популяции в полноцен-
ных культурно-экологических условиях.
Смысл такого образования состоит в том, что-
бы развить мировоззрение индивида до уров-
ня, на котором он способен принимать на себя
и разделять ответственность за решения жиз-
ненно важных для популяции вопросов. Прак-
тические задачи экологического образования
состоят в освоении жителями новых знаний,
приобретении новых навыков, обращения к
новым ценностям. Среди них такие как:  вла-
деть представлениями об  эволюционной  от-
ветственности человечества;  освоить способ
восприятия действительности в образах и по-
нятиях, т.е  сопряженности биосферных и со-
циальных процессов;  научиться общению на
языках и в  терминах, описывающих пробле-
му жизни в биосфере;   войти в роль заботли-
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вого временного жителя биосферы,   освоить
поля личной ответственности;  сформировать
в сознании новую живую этику  личностной и
глобальной системно-ценностной модели эко-
логической образовательной вертикали;  вы-
растить и сформировать в сознании общества
систему принципов новой живой этики с цен-
тральным вопросом самоценности жизни лич-
ностной и глобальной в фокусной точке схож-
дения трех линий восприятия истиной карти-
ны мира: научной, образно-эмоциональной
(искусство), религиозной;  переориентация в
общественном сознании иерархии общечело-
веческих ценностей на самоценность жизни и
культуры, что в свою очередь, укрепит при-
оритет философии “смысла жизни” над фило-
софией “пользы”.

Таким образом, исходя из актуальности
экологических проблем, социальной значимо-
сти и их фатальности для всего человечества,
можно выделить три пути движения вперед в
XXI век:  социальная доминанта - все для со-
временного человека, за счет природы, а по-
томки как-то выкрутятся;  биологическая до-
минанта - адаптация человека к природе, пол-
ное уважение и подчинение ее законам как не-
преходящим ценностям, передаваемое после-
дующим поколениям;  компромиссный вари-
ант - учет экологических ограничений, нала-
гаемых конечностью ресурсов планеты, при-
оритет совести, нравственности над интеллек-
том. Из них наиболее приемлем для человече-
ства и, в частности, для нашего общества тре-
тий компромиссный путь движения в XXI век.

Тем самым, задача формирования эколо-
го-гуманистического Образа Мира человека
есть задача вступления в XXI век на основе но-
вых форм мышления, которые включают в себя
и формирование духовных ценностей личнос-
ти. Это сложный,  многоступенчатый процесс,
требующий объединения знаний наук о чело-
веке:  истории,  философии,  педагогики, пси-
хологии, социологии, права, медицины, физи-
ологии, культурологии. Сегодня мы  вправе  го-
ворить  о  духовной экологии личности. «Если
экология в традиционном понимании  ищет
пути  физического выживания человека, то ду-
ховная экология должна искать пути сохране-
ния сферы духовного его обитания» (Н.Л.Мус-
хешвили). Стремление современного человека
вернуться к ощущению собственной неповто-
римости и к целостному восприятию мира на-
шло свое отражение в  усилении  роли  гумани-
тарного знания в системе отечественного об-
разования, что привело к постановке пробле-
мы гуманизации учебного процесса. Для нрав-
ственных поступков человеку нужен внутрен-
ний фактор, таким фактором является собствен-
ный духовный потенциал индивида, т.е. та ду-
ховная работа, которая позволяет ему не толь-
ко проецировать дорогу на себя, но и участво-

вать в добровольчестве. На сегодняшний день
важнейшей  характеристикой  молодежного
сознания стал моральный и правовой «реляти-
визм» - размывание различий между добром и
злом,  эрозия тех норм и  образов  поведения,
которые еще недавно считались единственно
верными. Принцип гуманизации,  в связи с
этим, определяется как многофункциональное
основоположение,  синтезирующее  множество
идей из разных областей знаний,  которое,  по
сути,  пронизывает  все сферы культуры  с  по-
зиций  человечности  и защиты духовных прав
личности на самоопределение и развитие. Вера,
являясь феноменом человеческой духовности,
выступает как один из механизмов самоопре-
деления человека в  процессе  его становления.
Но для того,  чтобы этот феномен проявился в
полной мере, необходимо,  кроме всего проче-
го, утверждение понятия «вера» в современной
отечественной педагогике. До недавнего вре-
мени вера рассматривалась в основном в  фи-
лософском и  религиозно-атеистическом  аспек-
тах,  выявляющих ее рациональное и иррацио-
нальное содержание. На наш  взгляд,  вера  за-
нимает важное место в системе ценностных ори-
ентаций человека,  и поэтому не может не не-
сти в себе большой педагогический потенциал.
Смыслообразующий компонент жизни людей,
который отличает их от всех других живых су-
ществ,  заключен преимущественно духовной
жизни и деятельности, в производстве и потреб-
лении духовных ценностей под знаком Исти-
ны,  Добра и Красоты.  В духовной деятельно-
сти у людей формируются высшие потребнос-
ти и интересы, ставятся перспективные  цели,
выявляется  их  социально-политическая, нрав-
ственная, эстетическая ценность,  определяют-
ся  средства  их достижения, то есть осуществ-
ляется все то, что характеризует человеческую
деятельность как сознательно целеноправлен-
ную  и  духовно ценную. П.А.Флоренский под-
черкивал,  что «Истина, Добро и Красота, - эта
метафизическая триада есть не три разных на-
чала,  а одно. Это одна и та же духовная жизнь,
но под разными углами  зрения рассматривае-
мая. Духовная жизнь как из «Я» исходящая, в
«Я» свое сосредоточение имеющая - есть Исти-
на.  Воспринимаемая  как  непосредственное
действие другого - она есть Красота». В конеч-
ном итоге,  и сама культура, уровень ее разви-
тия, степень ее совершенства, характеризуется
своей приближенностью к идеалу,  то есть пе-
реходом должного в сущее, реальное.

Вмешательство в процесс совершенствова-
ния человеческого духа нам видится в  реаби-
литации феномена веры  в современной духов-
ной культуре,  в частности, в рациональном
ее использовании в педагогической теории и
практике. Духовность человека рассматрива-
ется как синтетическая категория, когда этизм,
интеллектуальность, эстетизм, религиозность

Е.В. Гривко Уровни сформированности эколого?гуманистического Образа Мира...
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объединяются в некое духовное целое, поддер-
живающее целостность человеческой личнос-
ти. В  этой  своей  целостности   духовность
представляет как  потребность познания чело-
веком сущности своего предназначения, в ко-
торой выражается стремление личности  стро-
ить взаимоотношения с окружающей миром
на основе гармонического идеала.

Дух, душа, духовность - это горение, энер-
гия, тяга к высшим ценностям, стремление  к
активно-творческой деятельности,  основан-
ное на внутреннем (духовном) мире личности
(П.В.Симонов, И.Гердер, П.С.Гуревич  и  др.)
Не плоть,  а дух (энергия) делает человека че-
ловеком (личностью) (по выражению Л.Фей-
ербаха). Таким образом все структуры  лич-
ности  имеют  энергетическую  основу  и свой-
ственную для них форму ее преобразования -
трансформацию. Духовный мир - это знания,
мнения,  вера,  объединенные совестью, т.е.
внутренней убежденностью в том, что являет-
ся добром и злом,  осознание  внутренней от-
ветственности за свое поведение.

Результаты экспериментальной работы
доказали возможность формирования эколо-
го-гуманистического Образа Мира человека
при соблюдении следующих условий:

* Содержание учебного материала: прин-
цип приоритета духовности и духовных цен-
ностей:  принцип систематизации содержания;
принцип обогащения содержания философс-
ко-этическими категориями Вера, Совесть,
Любовь, Счастье и их проблематизация;  сти-
мулирование осознания глубинных природно-
духовных взаимосвязей всех элементов при-
родных систем;  обобщенность соединение те-
зауруса человека с его активно-преобразую-
щей деятельностью.

* Ценностные взаимодействия учителя и
ученика: резонансное взаимодействие; индук-
тивное взаимодействие (сочетающее внешнюю
трансформацию; уважение достоинства чело-
века); «стэйкинг» взаимодействие; полифони-
ческое взаимодействие.

• Способы деятельности обучающего и
воспитательного процесса: вербализация и
иллюстрация ощущений; духовно-эмоцио-
нальный резонанс; латентная трансформация
духовных потребностей в ценностные ориен-
тации в процессе усиления эмоционального
напряжения; синтез и концентрация эмоцио-
нального и рационального.

• Личность  учителя:  учитель-посред-
ник ,  учитель-проводник  общечеловечес-
ких ценностей.

В ходе экспериментальной работы была за-
фиксирована положительная динамика форми-
рования эколого-гуманистического Образа
Мира школьника по следующим параметрам:
показатели обобщенности, анализа и классифи-
кации знаний (определено по методике ШТУР)

рационального компонента эколого-гуманисти-
ческого Образа Мира сместились на высокий и
достаточно высокий уровень;  возрос показатель
полифонии суждений и отношения к жизни как
личностной и глобальной ценности с 5 до 12;  из-
менилась иерархия социально значимых ценно-
стей и направленность экологических суждений
от прагматического к непрагматическому. Это
позволило нам выявить пять уровней сформи-
рованности эколого-гуманистического Образа
Мира человека и определить типологию:  разоб-
щенно-прагматический, неопределенно-диффуз-
ный,  контрастно-полифонический,  возвышен-
но-символический,  обобщенно-гармонический.

Подводя итог можно сказать, что в про-
цессе реализации формирования эколого-гу-
манистического Образа Мира необходима:

• Перестройка содержания образования,
методов обучения с позиции ценностного под-
хода, предполагающего духовную направлен-
ность, личную заинтересованность человека в
образовании, обучении и саморазвитии.

• Широкое использование идей в процес-
се формирования новой этики, которая вби-
рает в себя идеи, предполагающие восстанов-
ление иерархии ценностей с приоритетом са-
моценности жизни.

•Переориентация межличностных отно-
шений учитель-ученик с субъект-объектных
отношений на субъект-субъектные.

•Высокая духовная насыщенность спецкур-
сов для трансформации ценностных ориента-
ций в новую этику с проблемой самоценности
жизни на всем образовательном пространстве.
Сейчас речь идет об отношении к жизни, как
пространстве человечества, истории.

Апробированные в опыте эксперимен-
тальной работы ценностно-ориентированные
технологии,  обеспечивают не механическое
усвоение или присвоение эколого-гуманисти-
ческих знаний, а их ценностное освоение,
трансформацию в эколого-гуманистический
Образ Мира человека. Методика техники
внутренней работы, направленная на возвы-
шение потребностей личности, лежит в интег-
ративной сфере. Она вбирает в себя и эмоцио-
нальность искусства, рационализм науки и
символизм религии. Типология ценностного
развития Образа Мира и пять уровней его
сформированности:  разобщенно-прагмати-
ческий; неопределенно-диффузный; контраст-
но-полифонический; возвышенно-символичес-
кий; обобщенно-гармонический; - это указы-
вает на степень интеграции его рационально-
го и духовного компонентов.

Таким образом, условия формирования эко-
лого-гуманистического Образа Мира личности
способны обеспечить возвышение потребности
к ценностям жизни и культуры, т.е. являются
алгоритмом нравственного воспитания лично-
сти на едином образовательном пространстве.

 Гуманитарные науки Педагогика,психология, культурология,социология
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Социальная ситуация развития современ-
ного общества, кардинальные изменения в эко-
номической и общественной жизни страны,
преобразование системы отечественного обра-
зования обуславливают актуализацию про-
блем ориентации личности в мире обществен-
ного сознания, культурных норм и идеалов,
духовного производства.

Анализ проблемного поля современного
образования показал, что сегодня в нем выде-
ляют множество направлений, в том числе фи-
лософское переосмысление сущности образо-
вания в связи с изменением общественной жиз-
ни (аксиологизация, экологизация, интеграция
образования) и реформирование образования
в соответствии с жизненными потребностями
человечества.

Проблема аксиологизации образования,
состоящая в систематическом учете возмож-
ных ценностных систем, в рамках которых
устанавливаются образцы, нормы и ограни-
чения, становятся чисто исследовательские
цели, выделяется в настоящее время как ак-
туальная и существенная отрасль теоретико-
методологических  исследований .  Будучи
сложным социо-культурным явлением, про-
низывающим все сферы человеческой дея-
тельности, ценности, ценностные отношения
являются важнейшим предметом изучения
философской науки вообще и аксиологии –
теории ценностей в частности.

Выполняя функцию своеобразного интег-
ратора, аксиологический, ценностный подход
становится важнейшим предметом изучения
множества наук (философии, социологии, пе-
дагогики и др.), а педагогическая аксиология
становится базисом социально-педагогической
политики интериоризации ценностей в обще-
ственное сознание и обосновывает систему цен-
ностей, которая может быть теоретически и

практически значима для определения и раз-
работки стратегии отечественного образова-
ния. Реализация ее главной задачи – решения
вопросов, связанных с целеполаганием, опре-
делением системы ценностей, формулировкой
требований к конечному продукту, позволя-
ет более глубоко заниматься целями образо-
вания с учетом вечных и фундаментальных
проблем жизни.

Характерной особенностью современно-
го этапа педагогических исследований явля-
ется стремление построить целостную концеп-
цию развития личности, ориентированную не
только на наследие прошлого и современ-
ность, но и на будущее.

В ценностных ориентациях российского
образования становится доминирующим лич-
ностно-центрированный подход к воспитанни-
ку, определившийся в 60-х г.г. (К. Роджерс,
А. Маслоу, Р. Мей, В. Франкель) и разрабаты-
ваемый с начала 80-х г.г. К.А. Абульхановой,
И.С. Коном, А.В. Мудрик, А.Б. Орловым и др.

Изменяется взгляд на личность в системе
средовых функциональных взаимодействий,
межличностных отношений, в системе ценно-
стей, которые формируют семья, детский сад,
школа; на жизнедеятельность человека; на по-
зицию личности в процессе социализации и
т.д. Базисные категории науки, такие как “раз-
витие”, “свобода”, “природосообразность”,
“культуросообразность” и “креативность” на-
целивают педагогику на человека как цель, ре-
зультат и главный критерий оценки качества
воспитания, то есть на такой тип личности,
ядром которой являются субъектные свойства,
определяющие меру ее духовности, жизне-
творчества.

Основными качествами такой личности
являются в соответствии с этим ее способность
к культурной идентификации, интериориза-

 Л.В. Безрукова

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К

ПРОБЛЕМАМ СОВРЕМЕННОГО
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ции ценностей определенной культуры, выбо-
ру и осуществлению культуросообразного об-
раза жизни, самодетерминации в Культуре.
Хотя необходимость новых аксиологических
ориентиров, несущих в своей основе общече-
ловеческие ценности была обоснована таки-
ми научными течениями, как русский космизм,
учение о ноосфере, экологизм (В.И. Вернадс-
кий, К.Э. Циолковский, К.Н. Вентцель, Марш,
Ист, Росс, Клементс, Леопольд и др.) сегодня
происходит актуализация данных идей.

Во главе угла встает социо-культурный
подход к субъекту ценностного освоения мира
и педагогической деятельности: личность вос-
питанника, воспитателя, родителей, который
означает постановку в центр психолого-педа-
гогических теорий, технологий, идей и иссле-
дований мира воплощенных ценностей, пре-
образованную в соответствии с этим природу
человека и его среду – мир орудий его матери-
альной и духовной деятельности, социальных
институтов и духовных достижений (Н.З. Чав-
чадзе, В.М. Каирян и др.) (рис.1).

природа
человека

среда
человека

ценности

Рис.1. Модель проблемного поля совре-
менного образования

Понимаемая таким образом модель обра-
зования, является, прежде всего, аксиологичес-
кой и наполняется новым содержанием: взгля-
дом на нее изнутри, с точки зрения субъекта
культурнотворческой деятельности, его целей
и ценностей.

На основе гуманистического решения на-
зревших задач существования человечества
сегодня на первый план выступает также эти-
ко-экологическая проблематика ценностей, и
не только как специфическое практически-ду-
ховное освоение действительности, но еще и
как передатчик социальных связей и мораль-
ного единения человечества.

Все большее число исследователей прихо-
дит к выводу о мировоззренческом, философ-
ско-идеологическом кризисе, как о кризисе
аксиологическом. С этой точки зрения, реше-
ние его невозможно без трансформации глу-
бинных ценностей людей, без изменения созна-
ния людей и решения экологических проблем.
Подтверждением этих тенденций в развитии
теории ценностного обогащения личности яв-
ляются различные философско-педагогичес-
кие концепции (Ю. Одум, И.П. Савицкий, Р. -

Шуерман, Е. Нордланд, У. Офалс, В. Хесле,
Е. Нордланд, В. Митина, Э.С. Соколова,
У. Офалс и др.).

Вследствие того, что социально-культур-
ные задачи (познавательные морально-нрав-
ственные и ценностно-смысловые) с одной сто-
роны, существуют в виде определенных норм
и ценностей в общественной практике, с дру-
гой - предъявляются к личности институтами
воспитания, – происходит движение ценнос-
тей не только во временных масштабах, но и в
социокультурной сфере. Ситуация существо-
вания достойных ценностей в одном простран-
стве и действительно социальных решений - в
другом, типична для разных эпох и обществ.

Для сегодняшнего времени как раз и ха-
рактерна такая ситуация. Большинство людей
в мире продолжает до сих пор жить экономи-
ческой парадигмой (антигуманное, утилитар-
но-потребительское отношение к природе; не-
дооценка глобальных последствий взаимодей-
ствия общества и природы), а не экологичес-
кой (осознание приоритета экологических
проблем; признание самоценности всех живых
существ в одинаковой мере с ценностью само-
го человека; отношение к миру как к перепле-
тению взаимосвязанных элементов; принятие
объединяющей идеей человечества общую бе-
зопасность, свободу и гуманизм). Эту новую
парадигму иногда называют “глубокая эколо-
гия” (Арне Наесс) и связывают с духовным
знанием, с осознанием индивидом своей при-
надлежности к целостному миру. Благодаря
этому она согласуется с истинно русскими хри-
стианскими верованиями, с космологией и
философией гуманистов (Н.А. Бердяев, Н.О-
. Лосский, П.Ф. Флоренский, Вл. Соловьев,
П.Ф. Каптерев, В.И. Вернадский, К.Э. Циол-
ковский, К.Н. Вентцель и др.).

Комплекс политических, социо-культур-
ных, духовных и экономических изменений,
происшедших в мире в целом, и в нашей стра-
не, за последние десятилетия позволил перей-
ти образованию на новую ступень своего раз-
вития, сохранив, однако, неизменными, мно-
гие образовательные ценности.

Нужно отметить, что, несмотря на не-
сомненную преемственность дореволюцион-
ного и последующего периодов отечествен-
ного историко-педагогического процесса
развития образования, существует их каче-
ственная аксиологическая специфика, обус-
ловленная сменой в Октябре 1917г. базовых
социокультурных ценностей и сменой в кон-
це 19в. экологических ценностей (таблица 1).

В зависимости от ценностных оснований,
преобладающих в обществе концептуализиро-
валось и образование, как на уровне макро-, так
и микросистем. Но, не будучи ориентирован-
ным, на соблюдение реальных прав и свобод
ребенка, образование отошло от контекста жиз-



5 7ВЕСТНИК ОГУ 3 `2000

ненных проблем, что означало его осуществ-
ление вне контекста культуры.

Однако отечественная культурно-педаго-
гическая традиция свидетельствует, что на всех
исторических этапах развития российского
образования его проблемам придавалось при-
оритетное значение.А.Г Асмолов, выделяя в
качестве исходной ценностной установки со-
временного образования идею его вариатив-
ности, определяет следующие основания тако-
го перехода:

1. переход от стабильной фазы к динами-
ческой фазе истории России, что повлияло на
принятие за норму разнообразия форм жизни
и свободы выбора;

2. создание социокультурных программ
для детей групп риска “Неординарные дети в
неординарном мире”, явившихся основой для
возрождения ориентации на индивидуаль-
ность ребенка, расшатыванию мифа об “оди-
наковости” всех детей, появления в обществе
потребности в создании психологической
службы образования.

Данные факторы привели к появлению
определенных явлений в системе дошколь-
ного образования;

· вариативные инновационные техноло-
гии в контексте культурно-исторической пе-
дагогики развития (Вальдорфская педагогика,
система развивающего обучения Д.В. Элько-
нина – В.В. Давыдова, программа “Развитие”

А.В. Запорожца – Л.А. Венгера и др.);
· сосуществование и сотрудничество госу-

дарственного, негосударственного и семейно-
го образования;

· этническая дифференциация образова-
ния в системе общего образовательного про-
странства России;

· интегрирование образовательных обла-
стей (интегрированные занятия, интегриро-
ванные программы “Гармония”, “Синтез”,
“Семицветик” и др.);

· организация и функционирования “сме-
шанных” типов образовательных учреждений
(комплексы “детский сад – школа”, Центры
развития ребенка);

· вариативность программ дошкольного
образования (“Программа воспитания и обу-
чения в детском саду”, “Радуга”, “Развитие”,
“Детство”, “Истоки”, “Детский сад – дом ра-
дости”, “Золотой ключик” и мн. др.);

· использование полифункциональных
средств и информационных технологий (созда-
ние Концепции построения развивающей сре-
ды в ДОУ, Центры активности, компьютерные
технологии развития детей);

С позиций приоритета изучения культу-
ры и человека как ее субъекта у ребенка дол-
жен формироваться целостный образ культу-
ры, с которым связывается общая картина
мира.

Ребенок обособляется только в простран-

Таблица 1. Аксиологическая специфика отечественного образования.

Аксиологический подход к проблемам

Л.В.Безрукова современного дошкольного образования
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стве определенного социального целого. Об-
щественность человеческого дитя выражает-
ся, прежде всего, в стремлении жить общей с
взрослыми жизнью. Как отмечал Д.Б. Элько-
нин, каждый шаг эмансипации от взрослых
ведет к углублению их связи с жизнью, куль-
турой общества. Интересной в этом плане нам
представляется концепция образования на ру-
беже третьего тысячелетия, представленная
В.А. Разумным. В данной концепции автор
последовательно раскрывает содержание но-
вой системы образования в свете новых исто-
рических условий, новых принципов выжива-
ния человечества и социальными требования-
ми к человеку.

Образование, пишет он “…всегда наряду
с наукой выживания и научением образованию
дает человеку конкретно исторически и этни-
чески предопределенные ценностные пред-
ставления о смысле бытия”. Такие устойчивые
представления не только и не столько, по его
мнению, норма поведения, сколько ориенти-
ры в интеллектуальном поиске, эмоциональ-
ном наслаждении, в духовности. В соответ-
ствии с признанием общих законов и принци-
пов образования, автор выдвигает идею о
культуре как коллективной памяти человече-
ства и об образовании как “ретрансляции
культуры”. Формулируя принципы новой ди-
дактики, В.А. Разумный  выделяет идею учета
детской субкультуры и подчеркивает значение
индивидуализированного подхода к отдельно-
му ребенку, как конкретному ее носителю.

С момента рождения ребенок попадает в
определенную среду, находится в ней в посто-
янном взаимодействии. В ней он развивается,
воспитывается, обучается. В ней формируется
его неповторимый личностный уклад, опреде-
ляющий возможности взаимодействия с окру-
жающей средой и определенной автономности
в среде обитания, возможности вмешательства
в окружающую среду и преобразования ее.

Однако в этом процессе ребенок занимает
не только пассивную позицию, не только адап-
тируется к обществу (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс,
Дж.Х. Баллантайн, Дж. и Э. Перри, Р.Дж. Хэ-
вигрхерст и др.), но и активно участвует в соб-
ственном развитии в качестве субъекта (Ч.Х. -
Кули, У. Бронфенбреннер, У.И. Томас, М. Рай-
ли, Ф. Знанецкий, Дж.Г. Мид, Е. Томас и др.).

Концепция дошкольного воспитания,
ориентируясь на общегуманистические ценно-
сти, ставит главной задачей личностного раз-
вития ребенка заложить в дошкольном детстве
фундамент личностной культуры – базисные
качества человеческого начала в человеке. От-
крытие ребенку Красоты, Добра, Истины в
четырех ведущих сферах действительности –
природе, “рукотворном мире”, окружающих
людях и себе самом. Конкретизируя данное
положение, можно выделить основные зада-

чи дошкольного образования в сфере ценнос-
тного ориентирования детей:

1.  Формирование у дошкольников
адекватных представлений о взаимосвязях в
системе “человек - окружающий мир” и в са-
мом окружающем мире, базирующихся на об-
щечеловеческих принципах;

2. Формирование у ребенка ценностного
отношения к окружающему миру, определя-
ющего характер целей взаимодействия с ним,
мотивов, готовности выбирать те или иные
стратегии поведения с точки зрения нравствен-
ной целесообразности;

3. Формирование системы умений и навы-
ков (технологий) и стратегий ценностного вза-
имодействия с окружающим миром.

В соответствии с этим, главным педагоги-
ческим ориентиром при решении задачи фор-
мирования у детей ценностного отношения к
окружающему миру является необходимость
добиться того, чтобы:

· объекты окружающего мира относились
личностью к сфере “человеческого”, равного
ей по самоценности и, соответственно, взаи-
модействие с ними включалось в сферу дей-
ствия ценностных норм;

· объекты окружающего мира могли выс-
тупать для личности в роли референтных лиц,
меняющих ее взгляды, оценки, отношения к
себе, вещам, природе и другим людям;

· объекты окружающего мира могли выс-
тупать для личности в качестве полноправных
партнеров по общению и совместной деятель-
ности.

Данные задачи, так или иначе, ставятся в
большинстве программ для дошкольных обра-
зовательных учреждений. Разница в том, что в
некоторых программах специально выделяется
содержание для их решения (“Программа вос-
питания и обучения в д/с”, “Радуга”, “Детство”,
“Истоки” и др.), а в других оговаривается, что
эти задачи решаются в процессе взаимодействия
воспитателя с детьми в ходе всего образователь-
ного процесса (“Развитие”, “Детский сад – дом
радости”, “Рекорд” и др.).

В настоящее время существуют также мно-
жество парциальных программ, в которых за-
дачи ценностного ориентирования детей выд-
вигаются в качестве ведущих (“Мы открыва-
ем мир” автор Т. Климова; “Я – Человек”:
программа приобщения ребенка к социально-
му миру автор С. Козлова; “Мир вокруг нас”
автор Попова Т.И.; “Мы – земляне” автор
Н.Н. Вересов; “Экология, культура, образова-
ние” автор П.М. Ролик и. др.).

Разработанные на основе исследований
ведущих отечественных педагогов и психоло-
гов, данные программы в целом соответству-
ют основным научным требованиям к разви-
тию личности ребенка-дошкольника и являют-
ся серьезными попытками реализации ценно-

 Гуманитарные науки Педагогика,психология, культурология,социология



5 9ВЕСТНИК ОГУ 3 `2000

Аксиологический подход к проблемам

Л.В.Безрукова современного дошкольного образования

стного подхода в образовании. Развивающие
педагогические принципы, педагогические
технологии и содержания, заложенные в них,
являются попытками реализации в практике
дошкольного образования идей культурно-
экологического гуманистического подхода в
образовании дошкольников. Подробный ана-
лиз данных программ не входит в задачи на-
шего исследования, поэтому мы ограничимся
лишь общими замечаниями. Позволим себе
заметить, что, несмотря на заявленные в них
задачи культуросообразного образования,
большинство программ акцентированы все-
таки на задачах экологического образования.

В процессе усвоения детьми содержания,
заложенного в данных программах, и постро-
енного на основе развивающихся интегриро-
ванных областей знания - социальной эколо-
гии и экологии человека, задачи ценностного
ориентирования также решаются. Но основ-
ным компонентом содержания образования в
них является экологический императив, опре-
деляющий границы дозволенного – “систему
норм (запретов и предписаний), а не общече-
ловеческие ценности в “чистом” виде.

Анализируя представленное в данных про-
граммах содержание на предмет формирова-
ния ценностного отношения к окружающему
миру у детей, можно таким образом отметить,
что данный аспект, который должен быть ос-
новополагающим, в большинстве программ
недостаточно представлен.

Наряду с этим необходимо отметить и не-
гативные факты в развитии теории и практики
современного дошкольного образования. К
ним можно отнести: неопределенность теоре-
тических оснований вмешательства в психичес-
кое развитие ребенка; дезориентацию в ценно-
стях дошкольного образования; неразборчи-
вость в использовании приемов и средств воз-
действия на ребенка; ущемление развивающей,
корректирующей, профилактической и пропе-
девтической функции в работе с детьми; “клоч-
кообразность” и отсутствие системы и др.

Это ставит педагогическую теорию и
практику перед необходимостью разрешения
проблем полноценного развития ребенка, раз-
работки целостных развивающих педагогичес-
ких технологий, осмысления и обобщения об-
ширного материала, накопленного наукой по
разнообразным проблемам дошкольного об-
разования, из которых одной из ведущих выс-
тупает проблема аксиологизации образования
детей дошкольного возраста.

Ведущими ценностями системы дошколь-

ного образования, в которых заключен потен-
циал педагогического процесса по формирова-
нию ценностного отношения к окружающему
миру у детей, выступают при этом:

· культура, как среда, растящая и питаю-
щая личность;

· субкультура детства, как элемент куль-
туры и специфический, самоценный мир лич-
ности ребенка;

· творчество, как способ самовыражения
человека культуры.

Итак, дошкольное образование в настоя-
щее время представляет собой динамическую,
развивающуюся и вариативную систему. Глав-
ным принципом построения педагогической
работы в ней является положение о том, что в
процессе развивающего воспитания и обучения
в психике и личности ребенка происходят кар-
динальные изменения. Изменения в самосозна-
нии, в саморегуляции, в системе психических
процессов, в целом во взаимоотношениях с
миром, переход от адаптации и репродуктив-
ного приспособления к творческому овладению
окружающим миром и самим собой.

Образование детей дошкольного возраста
понимается сегодня, прежде всего как работа
со смыслами, ценностями, системой отношений
ребенка, с его эмоционально-волевой и рефлек-
сивной сферами. С тем, что позволяет ребенку
осознавать, оценивать и совершенствовать
себя. Феномен дошкольного образования в
этой логике можно определить как целенаправ-
ленное порождение в педагогическом диалоге
динамики смыслов и способов бытия ребенка
в окружающем мире, актуализирующих его че-
ловеческое качество (82).

Таким образом, можно заключить, что
произошла переориентация ценностей с в це-
лом дегуманизированных на гуманистические,
личностно-ориентированные. С трактовки
воспитания детей дошкольного возраста на
основе объектного подхода, как воздействия
на детей, на понимание дошкольного образо-
вания как субъект-субъектного процесса, по-
нимание его как главного труда души ребен-
ка, направленного на интериоризацию обще-
человеческих ценностей.

Это предполагает выявление уникальной и
самобытной функции детства в социокультур-
ных процессах, его представление в качестве
своеобразного целого. В этом смысле приори-
тетную роль начинает играть самобытный спо-
соб освоения ребенком новых сторон социаль-
ной действительности и его самоутверждение
в ней, то есть субкультура.
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ОРИЕНТАЦИЯ СТАРШЕКЛАСНИКОВ НА

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ

СРЕДСТВАМИ ЛИТЕРАТУРЫ

Л.Н. Будаева

Теорий ориентации личности в мире цен-
ностей довольно много, можно говорить о
плюрализме в этом вопросе. Содержание по-
нятия «ценность» многие ученые (В.П. Туга-
ринов, С.Ф. Анисимов, Л.М. Архангельский,
Л.П. Буева, А.Г. Здравомыслов, М.С. Каган,
В.Н. Сагатовский, И.Т. Фролов, В.А. Ядов и
другие) характеризуют через выделение цело-
го ряда признаков, свойственных так или ина-
че всем формам общественного сознания: зна-
чимость, нормативность. Полезность,   необ-
ходимость,   целесообразность.   Ценностное
отношение формируется тогда, когда индивид
осознает ценности объекта социальной дей-
ствительности, оценка формирует особый вид
отношения. Центром ценностных отношений
будет человек. Для того, чтобы ориентиро-
ваться в ценностях, нужны ориентиры.

Что же является пусковым механизмом
ориентации? Ответ нужно искать в философии
и психологии: потребности человека служат
основой для формирования целей поведения,
познания объектов.

Как считают психологи, наиболее адек-
ватным для потребностей будет напряжение
( А.И. Джидарьяи, К. Левин). Характерны
для потребностей и фазы: фаза появления и
нарастания напряжения, фаза удовлетворе-
ния потребности. Некоторые ученые выде-
ляю» еще и фазу насыщения (Б. Ананьев).
Однако надо иметь в виду, что динамика
высших духовных потребностей не такая,
как в отношении естественных, биологичес-
ких потребностей людей. Границы между ду-
ховными потребностями определить доволь-
но сложно, предел насыщения у них

безграничен. «Сила и чистота проявления
духовных потребностей значительно в боль-
шей степени, чем так называемых биологичес-
ких потребностей, определяется не столько

природой, соответствующей потребности,
сколько личностными характеристиками
субъекта потребности степенью доминантно-
сти данной потребности в структуре личнос-
ти, местом и значением ее в системе ценност-
ных ориентаций в целом» (А.В. Кирьякова).

В педагогике есть исследования ученых,
где выявляется путь и способы влияния на раз-
витие познавательной потребности через ин-
терес (Г.И. Щукина, Ю.В. Шаров). В психо-
логии потребностно-информационный под-
ход сводится к тому, что субъект вооружается
информацией о социально ценных способах
удовлетворения потребностей (П.В. Симонов).
В образовательном процессе, как считает А.В.
Кирьякова, ценности культуры не передают-
ся школьнику в готовом виде, но происходит
восхождение самой личности к ценностям на
основе всеобщего диалектического возвыше-
ния потребностей. «Закон возвышения потреб-
ностей - это путь к креативным способностям
человека, обладающий креативностью чело-
век обычно отличается высоким интеллекту-
альным уровнем в повседневной жизни и мо-
жет рационально решать возникшие пробле-
мы, действовать на уровне интуиции, обладать
иррациональностью в себе.

Из этого можно сделать вывод о том. что
ориентируясь в ценностях культуры, необхо-
димо быть личностью творческой, самосовер-
шенствоваться. Нужно стремиться к ценнос-
тям Красоты, Добра, Истины.

Обратимся к мыслям С.Г. Вершловского
о том. что «культура личности учителя как
фактор приобщения школьников к социаль-
но значимой ценности, работа педагога на бу-
дущее имеет вневременной фактор - гуманис-
тическое, общечеловеческое начало».

Сама культура личности учителя уже дол-
жна представлять систему ценностных ориен-

В статье рассматривается содержание понятия «ценнос�
ти», обозначены механизмы процесса ориентации. Найдены
ориентиры, которые показывают, что ценности культуры не
передаются школьнику в готовом виде, в образовательном
процессе происходит восхождение самой личности к ценнос�
тям на основе всеобщего диалектического возвышения по�
требностей. Это также пути развития креативных способнос�
тей человека. Раскрыта эмоциональная значимость уроков
литературы, обеспечивающая алгоритм восхождения ученика
к ценностям культуры.
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таций. Взаимодействуя с личностью ученика,
эта система, на наш взгляд, составляет куль-
туру общения, «создает поле интеллектуаль-
но-морального напряжения» (А.В. Мудрик).
По мысли А.В. Мудрика, функционально-ро-
левые и эмоционально-межличностные объе-
динения образуют поля, так как обеспечива-
ют обмен индивидуальными ценностями.

Ориентируя школьников на ценности
культуры, мы должны опираться и на такое
понятие, как «ценностное взаимодействие»,
которое связано, прежде всего, с культурой
общения. Этой проблемой занимались такие
ученые, как М.С. Каган, Я.Л. Коломинский,
Б.Г. Ломов, С.И. Лийметс, А.В. Мудрик, А.В.
Петровский. На уровне общения происходит
информационное и предметное взаимодей-
ствие, в процессе  которого,     проявляются  и
формируются  межличностные взаимоотноше-
ния. Учителю литературы нужно помнить, что
важнейшей чертой межличностных отноше-
ний является эмоциональная основа. Именно
здесь надо искать тот ключик, тот ориентир,
который позволит создать ситуацию, когда
будут возникать и складываться определенные
чувства, рождающиеся у людей по отношению
друг другу. Однако эти чувства могут быть
разными: коньюктивными - объединяющими
людей и дизъюнктивными - разъединяющими
их. Какой - либо воинский устав или инструк-
цию здесь предъявлять просто опасно. Чувство
нужно воспитывать, надо научиться учителю,
прежде всего, «властвовать» не только собой,
но и другими чувствами. Это сверхзадача, ко-
торая стоит на каждом уроке литературы. Не-
обходимо сделать так, чтобы акцентировать,
прежде всего, на том, чтобы сам ученик вос-
принимал, осознавал и оценивал ту или иную
свою роль, ориентировался в «образе Я». Си-
стема воспитания, система ориентаций долж-
на действовать на самосознание. Ученик не
может быть безотносителен ко всем фактам,
событиям, которые происходят на уроке. Оп-
ределяя свое «Я» на уроке,   личность   учени-
ка   может   сливаться,   идентифицироваться,
дистанцироваться от тех ценностных ориен-
таций, которые ему предложены на уроке ли-
тературы. Но в любом случае ценности куль-
туры должны служить точкой отсчета, а здесь
уже в силу вступает временной аспект ориен-
тации личности. Ориентиром может быть про-
шлое, настоящее и будущее, транспектива.
Учитель вообще работает на будущее, а учи-
тель литературы втройне: эстетические пере-
живания личности, воспринимающие возвы-
шенное и прекрасное на уроке, как лакмусо-
вая бумажка, «проявятся» в тех жизненных
ситуациях, в которые попадает воспитанник.

Общение является таким процессом взаи-
модействия, которое сильно влияет на притя-
зания и намерения, на мысли, состояния и чув-

ства друг друга. Исходя из этого, считаем мы,
на уроке литературы нельзя провоцировать
отрицательные эмоции. На ученика необходи-
мо воздействовать, это и будет нравственный
ориентир, который позволит при общении
наиболее сильным воздействием сделать де-
монстрацию желаний, которые могут быть не
только бессмысленны, (субъект не восприни-
мает ценности культуры), но может даже по-
мешать изучению. Ориентиром здесь будет
беспристрастное исследование и личности, и
предмета литературы. Именно ориентир на
предметную деятельность формирует у учени-
ка объективное отношение к миру, а, как из-
вестно, литература «является учебником жиз-
ни», хорошим нравственным ориентиром, по-
зволяющим в процессе обучения формировать
нравственные ценности, быть приближенным
к культуре. Однако нельзя забывать и о том,
говоря об ориентирах, что развитие ученика
может быть противоречивым. Эти противоре-
чия могут произойти на уровне общения и
предметной деятельности. Здесь важна эмоци-
ональная устойчивость, благодатная психо-
сфера, комфортность, которые, на наш взгляд,
тоже будут ценностным ориентиром. Если
дальше строить алгоритм ценностных ориен-
тиров, то, несомненно, необходимо учитывать
и уровень тревожности, который возникает в
процессе межличностных отношений, связан-
ный с тем, как человек оценивает сам себя, как
его оценивают другие. Именно расхождение в
оценке является источником тревожности.
Следовательно, ориентиром должна быть лич-
ность ученика, его «Я».

Учитель литературы, наряду с познава-
тельным и деловым ориентированием, должен
вкладывать в своего воспитанника и интим-
но-личностные ориентировки, которые дадут
возможность разделить с другими свое духов-
ное и практическое бытие.

Здесь на наш взгляд ценностными ориен-
тирами будут партнерские взаимоотношения
между учителем и учеником, при условии об-
щности ценностей. Это выход на уровень эм-
патий, именно он, этот уровень, должен быть
ориентиром.

Термин «эмпатия» был введен в начале 20
века как эквивалент немецкого einfuglund по
аналогии со словом «симпатия». Эмпатия свя-
зана с эстетическими переживаниями. Самый
яркий пример - актер или певец, искренне пере-
живающий исполняемую роль. При соприкос-
новении с другими произведениями искусства
зритель путем своего рода интроекции может
чувствовать себя вовлеченным в то, что он ви-
дит и воспринимает. Это будет психологичес-
кий ориентир в нравственных ценностях, от-
крытый впервые американским психологом
Карлом Роджерсом.

Другим, на наш взгляд, мощным ориенти-

Ориентация старшекласников

Л.Н. Будаева на общечеловеческие ценности средствами литературы
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ром, будет ориентир на ценности культуры, свя-
занный с удовлетворением потребностей в эмо-
циональном контакте, в том, чтобы у старшек-
лассников не сформировалось чувство отвер-
женности к проявлению различных комплек-
сов. Пользуясь сказочными именами, назовем
этот ориентир «Золушкой». Ученик должен
осознавать, что он не хуже других, умнее и кра-
сивее, что все время нужно верить в какое-то
чудо, в какую-то добрую фею, которая помо-
жет все изменить.

Главным фактором, помогающим старшек-
ласснику оценивать ценности культуры,  будет
способствовать,  ценностно  адекватно  отно-
ситься  к произведениям поэтов и писателей. По-
этому этот ориентир можно назвать ценностно-
адекватным отношением ученика к произведе-
ниям художественной литературы.

Ориентир творческого   воображения спо-
собствует проникновению во внутренний мир
другого человека, рефлективности, импуль-
сивности и интуитивности. Воображение у че-
ловека формируется постепенно: на первом
этапе это пассивное «включение « в мысли дру-
гого человека. Затем могут появляться, в ходе
работы над произведением, отдельные отры-
вочные представления о переживаниях друго-
го человека. На следующем уровне у старшек-
лассника  возникают  способности  к  мыслен-
ному  воссозданию переживаний другого че-
ловека. Воображение, как состояние или про-
цесс в нервной системе человека, может ока-
зывать на организм глубокое влияние. С точ-
ки  зрения  психологии,  акты  воображения
относятся  к  области преднаходимого, то есть
должна существовать предварительность дей-
ствий, направленных на поиск ценностей, на
будущее. В общем алгоритм восхождения к
ценностям культуры тесно взаимосвязан   с во-
ображением и фантазией. В переводе с гречес-
кого языка рhantasia это тоже воображение,
творческая сила, объединяющая непосред-
ственные переживания с действительностью
духа, причем внутреннее содержание ее пред-
ставляет собой базу всех разновидностей, спо-
собностей к творческому воображению. Сна-
чала фантазия возникает на сенсорном уров-
не, спонтанно. Это может быть какая-либо
игра. Затем происходит процесс перехода в
моторную - рождается творческая фантазия
ученого художника или инженера. Это уже вы-
сокий дар, к которому должен стремиться и
учитель, и ученик. Этот ориентир можно, мы
считаем, назвать фантазированием.

Обозначенные ориентиры суть ступени
восхождения к ценностям культуры. Восхож-
дение к ценностям культуры немыслимо без
эмоционального фона, эмоционального резо-
нанса художника и человека, без ощущений
восторга, удивления, радости от общения с
прекрасным.

Поэтому урок литературы - это особый
урок синтеза знаний и чувств, оценки и выбо-
ра. Это урок, ведущий к выбору добра и зла.

Делая акцент на эмоциональную особен-
ность уроков литературы мы обнаружили не-
обходимость в создании «алгоритма восхож-
дения ученика к ценностям культуры на уро-
ках литературы». Пытаемся представить ори-
ентиры в порядке возвышения личности «Я-
ученик» к ценностям культуры.

На первом месте, по мере восхождения
ученика к ценностям культуры, будет, как мы
считаем ориентир «Прошлое, Настоящее, Бу-
дущее, т.е. транспектива культуры». Это стра-
тегия и сверх задача сформировать эстетичес-
ки развитую личность, где литература будет
ведущим средством   развития эстетических
ориентаций старшеклассников. Затем ориен-
тир «Фантазирование», дающий возможность
творчески развивать свои способности на уро-
ках литературы, позволяющий ученику в бу-
дущем находить адекватные решения во всех
возникающих жизненных ситуациях. Следую-
щей ступенью нашего алгоритма будет ори-
ентир «Воображение», позволяющий прони-
кать в духовный мир человека. Далее следует
ориентир «Ценностное адекватное отношение
ученика к произведениям художественной ли-
тературы». Для того. чтобы не исчез из цен-
ностного  ориентирования учителя литерату-
ры ученик  с  его педагогическими и психоло-
гическими особенностями, необходим ориен-
тир «Золушка». Ориентир «Эмпатия» позво-
лит учителю литературы сформировать спо-
собность представлять себя на месте другого
человека и понять его чувства, желания, идеи
и поступки. Ученик должен быть «вовлечен-
ным» в то, что он видит или воспринимает.
Ориентир «Я - ученик» позволит учитывать
уровень тревожности личности, создаст эмо-
циональную устойчивость, благодатную пси-
хосферу, комфортность. И, наконец, ориенти-
руя ученика на предметную деятельность, на
то, что «литература является учебником жиз-
ни», что «ценности культуры не передаются
школьнику в готовом виде, но в образователь-
ном процессе происходит восхождение самой
личности к ценностям на основе всеобщего ди-
алектического возвышения потребностей.

Ориентир «Креативность», полагаем мы,
является высшим уровнем интеллектуальной
активности мышления. Именно эта дефиниция
способствует становлению и проявлению
творчества. Каждый ученик - креатив, обла-
дает определенным творческим потенциалом,
творческими способностями. Эти способнос-
ти необходимо развивать и на уроках литера-
туры. Каждого ученика необходимо научить
генерировать новые нестандартные идеи, вос-
питывать потребность  в творческом образе
жизни, развивать эмоциональную сферу лич-
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ности. Задача учителя литературы состоит в
том, чтобы не своих уроках

воспитать у ученика креативные качества,
которые могут быть применены к любой за-
даче в жизни.

Вот такое видение возвышения потреб-
ностей позволит на наш взгляд сформиро-
вать ценностно ориентируемую личность.
Но нельзя забывать слова: «Размер так на-
зываемых необходимых потребностей, рав-
но как и способы их удовлетворения, сами
представляют собой продукт истории и за-
висят в большей мере от культурного уров-
ня страны...» (К. Маркс, Ф. Энгельс, т.23, с.
182). А о культурном уровне страны можно,
на сегодняшний день, говорить тоже самое
в аллегорическом плане.

Учитывая знания психологии, потребнос-
ти можно рассматривать как особое психичес-
кое состояние индивида, ощущаемое или осоз-
наваемое им «напряжение», «неудовлетворен-
ность», «дискомфорт» - отражение в психике
несоответствия между внутренними и внешни-
ми условиями деятельности. Именно поэтому

потребности должны удовлетворять такое не-
соответвие. Это, возможно, сделать на уроках
литературы путем реального насыщения по-
требностей в КРАСОТЕ, а если такие возмож-
ности будут отсутствовать, то можно пользо-
ваться путем подавления или замещения дан-
ных потребностей другой, наиболее близкой
к ней. Например, можно говорить о ДОБРЕ
или ИСТИНЕ.

Потребности могут меняться, имеют ди-
намический характер, изменчивость, потреб-
ности личности образуют как бы иерархию, в
основании которой лежат, конечно же, виталь-
ные потребности, высшим проявлением кото-
рых является самореализация, самоутвержде-
ние, в том числе и в творческой деятельности.
Максимально   насыщенное   эстетическими,
духовными,   этическими потребностями по-
зволит «Я-ученику» дойти до той ступеньки,
которая называется «Облаком насыщения», а
именно здесь должен закончиться процесс об-
разования необходимых личности ученика
ценностей культуры.

Ориентация старшекласников

Л.Н. Будаева на общечеловеческие ценности средствами литературы



6 4 ВЕСТНИК ОГУ 3 `2000

На сегодняшний день при стоимости энер-
гии для населения 18 копеек за 1 кВт⋅ч орен-
буржец платит по 54 рубля за каждые 300
кВт⋅ч. Для производства стоимость еще выше.
Кое-где, например, в Приморье- достигает 4х
рублей за 1 кВт⋅ч. это естественно отражается
на стоимости выпускаемой продукции, дела-
ет ее неконкурентоспособной, и, в конечном
итоге, - в квадрате ложится на плечи потреби-
телей, т.е. нас с Вами. Причем в последнее вре-
мя РАО ЕЭС заявляет, что электрооборудо-
вание энергосистемы настолько изношено, что
обеспечить его работоспособность через 1-2
года можно только раздробив и продав её по
частям частным инвесторам. Иностранные же
инвесторы, узнавая тарифы на нашу электро-
энергию заявляют, что согласны выкупить эти
части только подняв стоимость в 10 или более
раз. Причем российский производитель и по-
требитель вынуждены понуро соглашаться с
этим произволом, так как альтернатив как бы
нет.

В этих условиях для нашей области, в ко-
торой почти постоянно дуют ветры, очень пер-
спективным может оказаться развитие малой
ветроэнергетики.

Согласно данным [1] многолетних наблю-
дений метеостанций г. Оренбурга, гистограм-
ма которых представлена на рис.1, средняя
месячная скорость ветра по месяцам в течение
года колеблется от 3,6 до 5,1 м/с. Среднего-
довая скорость ветра составляет 4,3 м/с.

Проанализируем. что может дать такой
ветер с точки зрения энергетики [2]. Как из-
вестно, кинетическая энергия движущегося
тела

2

mV
W

2
= ,            (1)

где V�скорость ветра, м/с.
В качестве массы тела здесь необходимо

взять массу объема воздуха, проходящего че-
рез площадь, которую описывают лопасти вет-
рового колеса S (сметаемая площадь) в еди-
ницу времени. т.е.

SVm ρ= ,                (2)

где ρ -плотность воздуха, 1,224 3м
кг

.

Тогда исходное выражение принимает вид

2

SV
W

3ρ= .               (3)

Это величина энергии в единицу времени,
по сути мощность.

Следует отметить, что не вся эта мощность
может быть снята со “сметаемой площади”, и
дело здесь в конструкции ветродвигателя- для
которого характерно такое понятие как коэф-
фициент использования ветра, вполне анало-
гичное понятию коэффициента полезного дей-
ствия. Так вот, для лучших конструкций и ре-
жимов коэффициент использования ξ [о.е.] не
может превышать0,4. Тогда выражение для
определения реальной мощности P , которая
может быть снята с ветродвигателя, примет вид

2

SV
P

3ξρ= .                 (4)

Это выражение основа ветроэнергетики.
Его можно использовать, например, для того,
чтобы оценить соотношения между размера-
ми ветродвигателя и той мощностью, которую
он способен отдать.

Тарифы на электроэнергию постоянно возрастают,
что делает создание нетрадиционных источников энер�
гии эффективным. В работе исследуется возможность
получения электроэнергии с использованием ветроус�
тановок небольшой мощности в условиях Оренбуржья.
Доказывается возможность создания установки мощно�
стью до 50 кВт, работающей параллельно с сетью с
оптимальным управлением, обеспечивающим отдачу мак�
симальной мощности при различных скоростях ветра.

МАЛАЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА  ДЛЯ

ОРЕНБУРЖЬЯ

 А.Я. Микитченко
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Такие зависимости, полученные с помощью (4)
для среднегодовой скорости ветра 4,3 м/с пред-
ставлены на рис.2.

Из графиков видно, что если бы удалось
поддерживать коэффициент использования вет-
родвигателя на постоянном максимальном уров-
не ξ=0,4, то среднегодовую мощность в 20 кВт
можно было бы снимать с площади 1000 м2. т.е.
примерно 30м x 30м- что в 2 раза меньше са-
мых больших из известных в настоящее время
работающих установок. Ну, а мощность в 10-15
кВт можно было бы снимать с “ветряков”, раз-
меры которых не превышали бы крыльчаток
обычных ветряных мельниц.

Рассмотрим основные типы ветродвига0те-
лей [3] (рис.3). Во всех случаях это машины вра-
щения. В зависимости от положения оси враще-
ния различают два основных типа: вертикаль-
ные (1 и 6) и горизонтальные (2...5). Вертикаль-
ные, или карусельные, в свою очередь подразде-
ляют на лопастные (1) и ортогнальные (6). Го-
ризонтальные еще называют крыльчатыми.
Технические характеристики ветродвигателей
представлены на рис.4 [3]. По горизонтальной
оси на графиках откладывается относительная
линейная скорость 

V

Rω
, где ω-угловая частота

вращения [1/с], R-радиус лопасти [м], V-
скорость ветра [м/с]. Вниз по вертикали откла-
дывается относительный вращающий момент на
валу M/Mб, где М- момент на валу [Н⋅м], Мб-
базовый момент. Вверх- коэффициент использова-
ния, или относительная мощность, снимаемая с

вала электродвигателя

2

SV

M
3ρ

ω=ξ
                (5)

(по отношению к мощности ветра через
“сметаемую площадь”).

Проанализируем эти зависимости. Броса-
ется в глаза то, что с уменьшением количества
лопастей увеличивается относительная макси-
мальная скорость вращения крыльчатых вет-
родвигателей. Поэтому максимальные коэф-
фициенты использования сохраняются для них
на неизменном уровне, около значения ξм=0,4.

При одинаковом количестве лопастей
крыльчатые (4 на рис.4) и ортогональные (6)
ветродвигатели имеют одинаковые скорости
вращения холостого хода. Вертикальные вет-
родвигатели располагаются как бы по грани-
цам использования крыльчатых двигателей по
скорости вращения (1 и 6). Карусельные лопа-
стные (1) имеют совершенно идентичные ха-
рактеристики с многолопастными крыльчаты-
ми (2). Однако, что особенно важно, макси-
мальный коэффициент использования верти-

кальных двигателей в два раза меньше ξм≈0,2
(1;6), чем у горизонтальных крыльчатых. Так
как в выражение (5) для ξ площадь S входит в
первой степени, то при одинаковых ветре и
мощностях на валу требуемая “сметаемая пло-
щадь” для вертикальных двигателей в два раза
больше (см. рис.2).

Бесспорным преимуществом вертикаль-
ных устройств над горизонтальными являет-
ся отсутствие специальных стабилизаторов,
разворачивающих ось вращения по направле-
нию ветра. Кроме того, нет необходимости
возводить специальную башню, на которую
необходимо поднять горизонтальную ось вра-
щения и высота которой должна быть к тому
же выше длины лопасти.

Однако при небольших скоростях ветров,
как в Оренбурге, предпочтение все-таки сле-
дует отдать устройствам у которых требуемая
“сметаемая площадь” меньше- т.е. ветродви-
гателям с горизонтальной осью.

Причем, поскольку максимальный коэффи-
циент использования для всех крыльчатых дви-
гателей одинаков, то на первый взгляд жела-
тельно выбрать “крыльчатку” с большим ко-
личеством лопастей, т.к. в этом случае пуско-
вой момент больше и ветродвигатель приво-
диться в движение самостоятельно.

Но в то же время при большом количестве
лопастей максимальная скорость относитель-
но невелика. Она может оказаться значитель-
но меньшей, чем требуемая частота вращения
электрогенератора. Возникает потребность в
установке редуктора для согласования скоро-
стей вращения ветродвигателя и электрогене-
ратора- как следствие 10-20% потерь мощнос-
ти при передаче.

Самый главный вывод из анализа харак-
теристик на рис.4: максимальный коэффици-
ент использования ветродвигателей имеет ме-
сто на серединах механических характеристик-
там, где произведение момента на частоту вра-
щения максимально. На рис.5 представлены
механические характеристики М*(V*) разной
конфигурации в относительных величинах.
Здесь кривые 1 соответствуют многолопаст-
ной крыльчатке. Максимальный коэффициент
использования для нее

2

M

2

V M
*
0

м ⋅≡ξ            (6)

C уменьшением количества лопастей до
четырех (кривые 2) пусковой момент падает,
но максимальные значения коэффициента ис-
пользования практически сохраняются. Для 3х
и 2х лопастных крыльчаток (кривые 3) пуско-
вой момент вообще отсутствует, однако и в
этом случае максимум коэффициента ис-
пользования также сохраняется. Во всех слу-

А.Я. Микитченко Малая ветроэнергетика  для Оренбуржья
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чаях максимум коэффициента использования име-
ет место примерно при половинной скорости хо-
лостого хода.

Отсюда простой способ получения макси-
мальной мощности, отводимой с вала ветро-
двигателя. Нужно нагрузить его так, чтобы
скорость вращения была вдвое меньше скоро-
сти холостого хода. Ниже мы покажем, что
при изменении скорости ветра можно сохра-
нять это соотношение. В этом случае мы смо-
жем обеспечить оптимальное управление в
смысле отвода максимума мощности.

Поскольку скорость вращения ветродвига-
теля и, следовательно, электрогенератора мо-
жет в процессе работы меняться, то при исполь-
зовании электрогенераторов переменного тока
необходимо уделять серьезное внимание как
стабилизации уровня напряжения, так и (глав-
ным образом) стабилизации частоты. В полно-
стью автономных установках- это сложнейшая
задача, усложняющая устройство настолько,
что увеличивая стоимость агрегата делает его
ненадежным, а выработку энергии абсолютно
нерентабельной. Поэтому такие установки и
“не живут”. Мы предлагаем такую концепцию,
когда ветроагрегат работает параллельно с се-
тью, разгружая ее, причем тем больше, чем
больше ветровые нагрузки. При такой концеп-
ции задача в стабилизации частоты вырабаты-
ваемой энергии полностью снимается, т.к. эту
задачу способна решить энергосистема (сеть).
Кроме того, в качестве генератора может быть
использована не редкая синхронная, а самая
простая, надежная асинхронная машина. Эта
машина обладает удивительным свойством:
если частота поля статора ее неизменна, то ро-
тор может вращаться с любой скоростью, все
электромагнитные процессы в зазоре, т.е. про-
цессы электромеханического преобразования,
будут происходить с частотой статора. Статор
при этом должен потреблять реактивную мощ-
ность намагничивания. Источником этой мощ-
ности может быть сеть. Стоимость реактивной
мощности, за которую, например, платят пред-
приятия, на два-три порядка ниже активной. В
быту за нее вообще платить не принято.

При увеличении скорости ротора выше ско-
рости поля статора асинхронная машина пере-
ходит в генераторный режим. При этом появля-
ется тормозной момент, который уравновеши-
вает момент, развиваемый ветродвигателем.
Вырабатываемая при этом активная энергия
отдается в сеть и потребителям, подключенным
к этой сети. Частота независимо от скорости
ротора (ветродвигателя) равна частоте сети.
Напряжение при мощной сети (малое полное
сопротивление короткого замыкания) практи-
чески не изменяются. Если скорость ротора ниже
скорости вращения поля статора, то асинхрон-
ная машина перейдет в режим двигателя, а вет-

родвигатель превратится в вентилятор. Энергия бу-
дет потребляться из сети. Однако этот режим не-
бесполезен, он может быть использован для запус-
ка малолопастного (с двумя-тремя лопастями) вет-
родвигателя  до выхода в сверхсинхронный режим.
Таким образом, в такой простейшей конфигурации
ветроагрегат способен отдавать активную мощ-
ность только при скоростях ротора, превышающих
синхронную.

Желание работать при любых скоростях
ветра приводит нас к необходимости устройства,
которое следует установить между асинхронной
машиной (в общем случае может быть и синх-
ронная) и сетью. Задача его- согласовывать ра-
бочие частоты машины и сети. Устройства эти
широко известны- это преобразователи часто-
ты (ПЧ). Правда годятся не все, а лишь те из них,
которые способны обеспечивать инвертирова-
ние энергии, например преобразователи с непос-
редственной связью (НПЧ) или со звеном посто-
янного тока на базе автономного источника тока
(ПЧ с АИТ). Более предпочтительными являют-
ся НПЧ, т.к. используют однократное преобра-
зование энергии и имеют более высокий к.п.д.
Это очень важно для ветроэнергетических уста-
новок, т.к. мощность их относительно невели-
ка- как мы выяснили в лучшем случае несколь-
ко десятков киловатт, а многократное преобра-
зование из-за значительных потерь сводит по-
чти “на нет” всю привлекательность этого спо-
соба получения ”дармовой” энергии.

Однако это еще не весь набор компонен-
тов. Поскольку любой полупроводниковый
преобразователь, и ПЧ- в том числе, является
мощным генератором высших гармоник, то
для ослабления их влияния на сеть и приборы
потребителей необходимо предусмотреть еще
и фильтрокомпенсирующее устройство
(ФКУ), состоящее из конденсаторов и индук-
тивностей, настроенное обычно на 5ую и 7ую
гармоники по отношению к частоте сети. Кро-
ме  облагораживания сети ФКУ может решить
еще одну задачу- перевести в случае необхо-
димости энергоустановку в автономный ре-
жим (однако эта задача требует отдельного
детального рассмотрения). Теперь, наконец,
мы можем обратиться к функциональной схе-
ме ветроэнергоустановки, отражающей нашу
концепцию использования ее совместно с се-
тью (рис.6).

Малолопастной крыльчатый ветродвига-
тель ВД через облегченный редуктор (или без
него)  приводит во вращение многополюсный
(имеющий низкую скорость вращения) асинх-
ронный генератор АГ. Асинхронная машина
подключена к выходным клеммам непосред-
ственного преобразователя частоты НПЧ, по-
лучающего питание от сети. В точку подклю-
чения НПЧ к сети подключено и фильтроком-
пенсирующее устройство ФКУ для улучшения
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качества энергии в сети. Оптимальное управле-
ние преобразователем частоты осуществляется
от малого ветродвигателя МВД, вращающегося
со скоростью холостого хода (скоростью ветра)
V0, через тахогенератор ТГ и задатчик 3, обес-
печивающий задание НПЧ на половинное значе-
ние скорости холостого хода ВД. При этом час-
тота напряжения в сети всегда постоянная, рав-
на 50 Гц, а частота питания асинхронной маши-
ны АГ всегда пропорциональна половине приве-
денной угловой скорости ветра. Это обстоятель-
сво позволяет автоматически “ловить ветер”, т.е.
следить за его скоростью, обеспечивая генера-
торный режим и максимум энергоотдачи при
любых скоростях.

Если ветроагрегат не работает, то потреби-
тели (их счетчики обозначены P1, P2...Pn)
получают энергию из сети через общие счет-
чики W1 и W2, контролирующие суммарные
потоки энергии в сети и в домоуправлении со-
ответственно. При этом показания W1 и W2-
одинаковы. Если ветроагрегат в работе, то он
покрывает полностью или частично (в зави-
симости от скорости ветра) расход энергии
потребителями. Недостающая часть обеспечи-
вается сетью. На счетчиках появляется раз-
ность ∆W=W1�W2 . Потребители оплачивают

по счетчику ∑=
n

1
i2 PW . Домоуправление

рассчитывается с энергосистемой по счетчику
W1. Разница ∆W на первом этапе использует-
ся на покрытие капитальных затрат, а затем
на эксплутационные расходы по содержанию
установки. Впоследствии, после покрытия ка-
питальных затрат потребители оплачивают
только амортизацию, а с энергоситемой рас-
считываются по счетчику W1 и своей доле Pi

из суммы 2

n

1
i WP =∑ , т.е. как бы по льготно-

му тарифу. Если потребление энергии невели-
ко, а ветер сильный, то ветроустановка может
отдавать энергию в энергосистему, а потреби-
тели смогут получать с энергосистемы опла-
ту, если такая договоренность может быть до-
стигнута.

Рассмотрим вопрос аналитического пред-
ставления механических характеристик (МХ)
ветроагрегатов. По крайней мере это неслож-
но сделать для многолопастных крыльчаток.
Воспользуемся выражением МХ центробежно-
го вентилятора [4]

2

ном
внв )()MM(MM

ω
ω⋅∆−+∆= ∑∑ ,   (7)

где ∆M∑�потери момента в подшипниках оси

вентилятора, Mв и Mвн – текущее и номинальное
значения момента, ω и ωном- текущее и номи-
нальное значения частоты вращения. График МХ
представлен кривой 1 на рис.7. Теперь если пред-
ставить, что ветер дует в ту же сторону куда
направлен и поток воздуха от вентилятора, то при
определенной его силе можно получить кривую
2, когда ветер полностью скомпенсирует потери
в подшипниках и механическая характеристика
будет проходить через начало координат. Если
сила ветра далее увеличивается, то механичес-
кие характеристики будут сдвигаться влево по
оси абсцисс последовательно занимая положения
3 и 4. Очевидно, что при увеличении силы ветра
F максимальный момент ветродвигателя увели-
чивается пропорционально силе ветра Mм≡F, так
же увеличиваются моменты при любых часто-
тах вращения ωi=const

F)(M ≡ω ,           (8)

а частота вращения при любом Mi=const
и скорость холостого хода увеличиваются про-
порционально корню квадратному

FMM0 ≡≡ω .     (9)

Исследуем возможность получения устой-
чивых режимов вращения ветродвигателя при
различных силах ветра, при которых имеет
место максимальный отбор мощности от
крыльчатки. В установившемся режиме мо-
менты, развиваемые ветродвигателем Mв и
электрогенератором M , равны

      вMM =              (10)

и противоположно направлены. Зависи-
мости этих моментов от скорости M(ω) и
Mв(ω), представляют собой соответствующие
механические характеристики. Если эти харак-
теристики с разными знаками изобразить в
одном квадранте, то точка их пересечения бу-
дет соответствовать установившемуся режиму.
Например представим, что МХ с движущим
моментом ветродвигателя располагается в ле-
вом верхнем (втором) квадранте (кривая 1 на
рис.8). Здесь же обычно изображают механи-
ческую характеристику электрической маши-
ны в генераторном режиме (кривая 2). Изме-
няя частоту питания электрической машины f
можно изменять положение скорости ее поля
ω02 на оси ординат, т.е. смещать характерис-
тику 2 по вертикали

f
p

2

п
02

π⋅=ω ,          (11)

где pп- число пар полюсов машины.
В данном случае изображена характерис-
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тика, для которой

2
01

02
ω

=ω ,           (12)

скорость установившейся работы

021уст ω≈ω ,         (13)

а при такой скорости, как мы выяснили
ранее, мощность, отдаваемая ветродвигателем
близка к максимальной

1уст1устМ,1уст MP ω⋅=        (14)

для данного ветр а.
При уменьшении силы ветра максималь-

ный момент ветродвигателя Мв3,М (кривая 3)
и скорость холостого хода ω03- снижаются.
Тогда снизив пропорционально скорости вет-
ра частоту вращения поля генератора

2
03

04
ω

=ω , получаем скорость установив-

шегося режима ωуст3≈ω04, при которой мощ-
ность отдаваемая ветродвигателем
Pуст3,М=Муст3⋅ωуст3 для данного ветра-
опять максимальна. Она меньше по абсолют-
ной величине, чем в первом случае, но она мак-
симальна для данной скорости ветра.

Таким образом, изменяя частоту напряже-
ния, можно простыми средствами обеспечи-
вать отбор максимально возможной для дан-
ного ветра мощности.

Рассмотрим вопрос выбора электрической
машины. Для того чтобы максимально умень-
шить потери преобразования следует облег-
чить редуктор или вообще исключить его.
Поэтому желательно выбрать машину с боль-
шим числом пар полюсов, имеющую невысо-
кую номинальную частоту вращения. Однако
машины с числом полюсов 10 и более выпус-
каются на мощности 50 кВт и выше. Доста-
точно широкие отрезки серий выпускаются
лишь для восьмиполюсных машин на синхрон-
ную частоту вращения 750 об/мин. При этом,
чем меньше мощность электромашины, тем
больше относительная величина потерь в ней
и ниже к.п.д. (η). На рис.9 изображена зависи-
мость к.п.д. для восьмиполюсных машин. Оче-
видно, что при мощностях менее 5 кВт исполь-
зование электродвигателей вообще не целесо-
образно. Рациональный отрезок мощностей
лежит в интервале 10-50 кВт. Причем. если
конструкция ветроагрегата позволяет, то ма-
шину для генератора следует выбирать как
можно больше, т.к. с увеличением мощности
сечение проводов обмоток увеличивается,
омические сопротивления их падают, пропорцио-
нально уменьшаются потери мощности.

На рис.10 в качестве иллюстрации представ-
лены механические характеристики асинхронной
машины 4А250М8У3 мощностью 37 кВт. из сере-
дины рекомендованного по рис.9 диапазона, при
частотном управлении по закону Ψ1=const (где
Ψ1- потокосцепление статора). Как видим, харак-
теристики обладают высокой жесткостью в обла-
сти генераторного режима (второй квадрант) и
легко обеспечивают процесс регулирования в со-
ответствии с рис.8.

Проведенный выше анализ практически
позволяет нам обрисовать контуры ветроуста-
новки для условий Оренбургской области и
учесть основные технические особенности при
ее создании. Одним из основных является воп-
рос о геометрических размерах. Для формали-
зации и упрощения этой процедуры при синте-
зе ветроустановок на основании выражения (4)
нами рассчитаны номограммы (рис.11), уста-
навливающие зависимость радиуса R, или дли-
ны лопасти горизонтальной крыльчатой вет-
роустановки, от максимальной снимаемой
мощности с ветродвигателя P и средней скоро-
сти ветра V при максимальном коэффициенте
использования ξм=0,4. А мы уже знаем, что для
установок, работающих параллельно с сетью
и предусматривающих принудительное (час-
тотное) регулирование скорости генератора
обеспечение максимального коэффициента ис-
пользования для любого ветра- не проблема.

Рассмотрим экономическую часть пробле-
мы. В соответствии с рис.11 при среднегодо-
вом ветре 4,3 м/с (см. рис.1) и длине лопасти
15 метров максимальная снимаемая мощность
без учета потерь в механической части и гене-
раторе составит 15кВт. Считая, что установка
непрерывно работает в течение суток на про-
тяжении месяца, она вырабатывает

15кВт x 24часа x 30дней=10800кВт⋅ч/мес.
электроэнергии.

Если предположить, что каждая квартира
расходует 300 кВт⋅часов, (что очень немало)
то ветроустановка в состоянии обеспечить

36
чкВт300

чкВт10800 =
⋅
⋅

 квартир.

Стоимость этой энергии при тарифе 0,18
руб/кВт⋅ч

мес
руб.тыс

2
мес
руб

1944
мес

чкВт
10800

чкВт
руб

18,0 ≈=⋅⋅
⋅ .

При нынешней удельной стоимости 50 $/
кВт цена НПЧ на базе преобразователей серии
ПТЭМ производства АО “Рудоавтоматика” [6]

руб22500кВт15
$

руб
30

кВт
$

50 =⋅⋅ .

Цена электродвигателя АИР180М8У3
мощностью 15 кВт Владимирского завода 4360
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руб. Суммарная стоимость электрооборудова-
ния составит ориентировочно 30 тыс.руб.

Таким образом электрооборудование вет-
роустановки будет окуплено стоимостью про-
изведенной электроэнергии за

года25,1месяцев15
мес/руб.тыс2

.руб.тыс30 == .

Если принять, что стоимость механичес-
кой части такая же как и электрооборудова-
ния, то вся установка может быть окуплена за
2,5 года.

Если же предположить, - при всех равных
параметрах установки, что удельная сто-
имость электроэнергии 4 руб/кВт⋅час, как  на
Дальнем Востоке, то установка окупится за

месяца5,1
чкВт/руб4

чкВт/руб18,0месяцев30 ≈
⋅
⋅⋅ .

В развитие идей академика Ключева В.И.
(МЭИ) на кафедре АЭП Оренбургского госу-
дарственного университета разработан и со-
здан [7;8] частотный электропривод длинно-
ходовой насосной установки для добычи нефти
мощностью 50 кВт. В результате проведенного
выше анализа мы предлагаем использование
данной разработки в качестве электрической
части ветросиловых установок небольшой
мощности, работающих параллельно с сетью.

В установке (рис. 13) реализуется частот-
но-токовый способ управления, при котором
частота изменения направления тока в статор-
ных обмотках электромашины АД зависит от
скорости вращения, а величина тока - от мо-
мента, приложенного к валу.

Тиристорные преобразователи ТП1, ТП2,
ТП3 управляются регуляторами тока РТ1, РТ2,
РТ3, на входы которых подаются сформирован-
ные системой регулирования (по амплитуде,
частоте и фазе) задающие синусоидальные то-
ковые сигналы (IА, IВ, IС), сдвинутые между
собой на 120 эл. градусов. Ток в фазах двигате-
ля контролируются датчиками тока ДТ1, ДТ2,
ДТ3. Сигналы с датчиков подаются в качестве
обратных связей на соответствующие регуля-
торы, тем самым достигается равенство полу-
ченных действующих токов заданным.

Конструктивно РТ, ТП и ДТ входят в со-
став реверсивных моноблочных тиристорных
преобразователей типа ПТЭМ (производства
АО “Рудоавтоматика”) [6]. Преобразователи
могут работать как в выпрямительном, так и
в инверторном режимах, что позволяет полу-
чить необходимые условия для работы асинх-
ронного двигателя и обеспечить режим гене-
раторного торможения с рекуперацией энер-
гии в сеть.

В каналы управления токами кроме сигна-
лов задания, заведены положительные связи по

ЭДС eA, eB, eC, для компенсации ЭДС, наво-
димой в обмотках АД.

Скорость вращения асинхронного двига-
теля контролируется косвенным образом че-
рез ЭДС двигателя. Фазные напряжения дви-
гателя измеряются трехфазным трансформа-
тором, сигналы с которого подаются на блок
выделения ЭДС УВЕ, где вычитаются все па-
дения напряжения на активном и индуктивном
сопротивлениях асинхронного двигателя. Вы-
деленные трехфазные сигналы преобразуют-
ся в двухфазны eα, eβ. Для получения моду-
ля ЭДС применяется обратный преобразова-
тель координат ОПЕ. Выделенное значение ис-
пользуется в качестве сигнала обратной связи
по скорости.

Система управления выполнена с П регу-
лятором скорости (РС). На вход РС поступает
задающий сигнал ±ω0З из системы управления
электроприводом (СУЭП). РС формирует на
выходе сигнал задания частоты скольжения
∆ω, пропорциональный  току ротора Ia. Сиг-
нал задания частоты скольжения ∆ω суммиру-
ется или вычитается в зависимости от режима
работы (двигательный или генераторный) с
сигналом ЭДС, пропорциональным частоте
вращения ротора АД. Суммарный сигнал по-
ступает на преобразователь “напряжение –
частота” УПЧ, импульсный сигнал с которо-
го поступает на цифровой генератор синусои-
дальных колебаний. Цифровые сигналы, зна-
чение которых изменяется по синусоиде и ко-
синусоиде, подаются на координатные преоб-
разователи КП, ФЕ и ОПЕ. Координатный
преобразователь КП преобразует постоянные
сигналы Ia, Iµ, задающие значения активной
и реактивной составляющей тока статора, в пе-
ременные с частотой изменения цифрового
сигнала. Далее они суммируются и получают-
ся сигналы задания токов IA, IB, IC.

Преобразователь ЭДС ФЕ преобразует
постоянный сигнал в переменные eα, eβ, ко-
торые после преобразования из двухфазной
системы координат в трехфазную используют-
ся для компенсации ЭДС.

Регулятор скорости имеет ограничение вы-
ходного напряжения, следовательно обеспечи-
вает ограничение активного тока Ia и скольже-
ния ∆ω. Таким образом электропривод имеет
настраиваемое ограничение максимального
момента. Механические характеристики уст-
ройства представлены на рис. 12.

Представленные выше материалы позво-
ляют сделать следующие выводы:.
По существующим метеоусловиям в Оренбур-
жье могут создаваться и  с успехом эксплуати-
роваться ветроэнергоустановки небольшой
мощности от 10 до 50 кВт с приемлемыми по
механической прочности длинами лопастей от
10 до 30 метров;

А.Я. Микитченко Малая ветроэнергетика  для Оренбуржья
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Список использованной литературы

В качестве ветродвигателя с целью умень-
шения “сметаемой площади” при относитель-
но небольшой среднегодовой скорости ветра
в Оренбуржье мы рекомендуем использование
крыльчатых установок с горизонтальной осью
и малым числом лопастей- двух или даже од-
ной с противовесом- для исключения механи-
ческого редуктора между крыльчаткой и ге-
нератором с целью упрощения конструкции и
повышения к.п.д. установки.
В данной работе мы отстаиваем концепцию, в
которой наиболее простые, надежные и эффек-
тивные установки должны работать параллель-
но с сетью обеспечивая разгрузку линий в наи-
более холодное ветреное время и даже отдачу
электроэнергии в энергосистему.

В качестве электрогенератора мы рекомен-

дуем к использованию наиболее простую, надеж-
ную асинхронную машину с большим числом пар
полюсов, мощностью выше 10 кВт с частотным
регулированием от непосредственного преобра-
зователя частоты и управлением, обеспечиваю-
щим максимальный отбор мощности при любом
ветре.

В качестве устройства частотного регули-
рования электрогенератора переменного тока
мы предлагаем разработанный в ОГУ преоб-
разователь частоты с непосредственной связью
с частотно-токовым управлением на базе мо-
дульных преобразователей для тяжелых усло-
вий эксплуатации серии ПТЭМ производства
АО “Рудоавтоматика”, г. Железногорск.

Технические науки Машиностроение, транспорт и энергетика
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Ориентация народного хозяйства на уско-
ренное развитие ”среднего и малого бизнеса”
привела к созданию большого числа предпри-
ятий с небольшим объемом производства и
широкой номенклатурой выпускаемой про-
дукции. В то же время очевидно, что высокая
эффективность работы может быть достигну-
та только при ограниченной стабильной но-
менклатуре и значительных объемах произ-
водства. Согласование требований рынка и
массового производства возможно за счет при-
менения технологий, позволяющих доводить
массовую продукцию до требований предпри-
ятий ”среднего и малого бизнеса”. К таким
технологиям относится термическая обработ-
ка (ТО) деталей из спеченных материалов с
использованием ТВЧ, например, втулок за-
порной арматуры газопроводов.

Изменение номенклатуры изделий требу-
ет и изменения технологии ТО. Это и опреде-
ляет необходимость создания ”инструмента”
гибкого изменения технологического процес-
са, базовой математической модели процесса
индукционного нагрева (БМПИН).

Традиционно БМПИН описывается нели-
нейной взаимосвязанной системой уравнений
Максвелла и Фурье  дополняемой необходи-
мой системой краевых условий.

      ;0;0;; ==
∂
∂−== EdivBdivBErotEHrot
τ

σ

][)()())(()( HEdivgradtVttcgradttdivttc ⋅−=+−
∂
∂ γλ
τ

γ ,

где EBH ,,  - векторы напряжений магнит-
ного, электрического   полей и магнитной ин-
дукции;

σ,с,γ - удельные значения электропровод-
ности, теплоемкости и плотности нагреваемо-
го материала;

λ - коэффициент теплопроводности;
V  - вектор скорости перемещения нагре-

ваемого тела;
t - температурное поле;
τ - время.
 Процесс нагрева непосредственно осуще-

ствляется индуцируемыми электромагнитной
волной внутренними источниками тепла,
объемная плотность которых F определяется
дивергенцией вектора Пойнтинга :

],[ HEdivF −= .

Обычно, в первом приближении основных
закономерностей оптимальных процессов ис-
пользуется в качестве базовой одномерная ли-
нейная  модель. Она сводится к одномерному
линейному уравнению Гельмгольца для ком-
плексной напряженности Н’ магнитного поля
и линейному одномерному неоднородному
уравнению теплопроводности  для темпера-
турного поля t(х,τ).

Одно из возможных представлений базо-
вой модели температурного поля в процессе
индукционного нагрева тел (из компактных
материалов) простейшей формы  будет иметь
вид:

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ  ИНДУКЦИОННОГО

НАГРЕВА СПЕЧЕННЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ

 Ю.В. Горельская, А.П. Фот

В статье рассматривается один из возможных вариантов реше�
ния тепловой задачи. Цель —  построения базовой математической
модели процесса нагрева изделий из спеченных пористых материа�
лов. Приведено решение задачи для деталей типа втулка из железо�
углеродистых материалов.
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Попытка формально применить получен-
ное решение к изделиям из пористых спечен-
ных железоуглеродистых материалов показа-
ла очень большое различие (более чем на по-
рядок) реальных  и рассчитанных по этой мо-
дели значений температуры и скорости нагре-
ва. В первую очередь это определяется нали-
чием пор и, как следствие, изменением внут-
ри изделия конфигурации магнитного поля.
И во вторую очередь непостоянством в  про-
цессе нагрева значений электро- и теплопро-
водности.

Проведенные эксперименты для наиболее
распространенных железоуглеродистых кон-
струкционных материалов второй группы (с
пористостью 10%,…,15% и  плотностью
6.7,…,7.1 г/см3)позволили установить, что: ве-
личину теплопроводности можно  определить
по соотношению

λ(Т) = 9.1837*e-245.3552/T,
а удельную теплоемкость по

    Суд(Т) = 97.232338*(6.0946107-e-0.0043747803*T),

где Т - температура в С°.
Глубина проникновения тока в металл, с

учетом удельного сопротивления ρ(Т)
ρ(Т)=111.6785-110.7229*еsn,
(sn =-151.3911*t-1.4606,) для материалов

второй группы,  может быть определена по со-
отношению

h T
T

( , )
( )

ω
ρ
ωµ

=
2

,

где µ = 4*π*10-7 — абсолютная магнитная
проницаемость, а ω — частота питающего
тока.

Для конструкционных деталей второй
группы и наиболее часто применимых частот
установок ТВЧ происходит  сквозной прогрев
стенки изделия. Применительно к детали типа
”втулка” уравнение теплопроводности может
иметь вид:

                
∂
∂ λ

ω
T
t

a F t
a

= +* ( )1 ,

где Т - температура поверхности втулки,
t - время нагрева,
a=1.8*10-6  - усредненная температуропро-

водность,
λ=6.75806  - усредненная теплопровод-

ность,
ξ=7.15176  - глубина активного слоя,
α=0.284824 - относительная глубина ак-

тивного слоя,
Po - удельная мощность,
Р

max 
- максимальная мощность установки

100 кВт,
ω - объемная плотность источников теп-

ла,

ω
ξ α

=
+

Р0 2
1

* .

Одно из решений этого уравнения может
иметь вид

( )T t
a F t F t P dt C C

( )
( ) ( )

=
− + + − +

− +
∫ 1 1 2

1
0 1 1ξλ ξα ξλ ξλα

ξ α λ
,

или с учетом значений переменных, вхо-
дящих в это уравнение

T t F t dt P t C( ) . * ( ) . * * *= + +− −∫018 10 1 01041488775 105 6
0 1 ,

полагая, что в начальный момент време-
ни температура на поверхности втулки равна
температуре окружающей среды, коэффициент
С

1
 может быть найден из условия

T(0,C
1
) = 20,

и тогда окончательное решение будет
иметь вид
T t F t dt P t( ) . * ( ) . * * * .= + +− −∫018 10 1 01041488775 10 20 0005 6

0 .

Интегрирование выражения

 018 10 15. * ( )− ∫ F t dt  позволит в общем случае по-
лучить некоторую зависимость F(t).

В этом случае функция F(t), представляющую
вектор неучтенных воздействий можно опреде-
лить только в результате обработки данных экс-
перимента.  И тогда, полагая, что
f t P P t( , ) . * * *0

6
001041488775 10 20= +− , решение ис-

ходного уравнения можно представить в виде:

T(t,Р
0
)=F(t)+f(t,Р

0
).

Аналогичный результат может быть полу-
чен и из исходных уравнений модели при ус-
ловии, что

dT t
dt

S t W l P
( )

( ) ( , )= + ξ 0  ,

Технические науки Машиностроение, транспорт и энергетика
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где

W l
ber l bei l

ber ber bei bei
( , )

* *

' '

' 'ξ ξ
ξ ξ

ξ ξ ξ ξ
=

−
−

2 2

,

 ξ µωσ
=

X 2
2 / ( )  .

Фиксирование значений µ, ω и σ позволя-
ет получить решение дифференциального
уравнения в виде

T t S t dt kl P C( ) ( ) *= + +∫ 0 2 .

С учетом допущений сделанных выше
решение уравнения также может быть пред-
ставлено в виде

1.Слухоцкий А.Е. и др. Установки индукционного нагрева. — Л.: Энергоиздат, 1981. — 328 с.
2. Раппопорт Э.Я. Оптимизация процессов индукционного нагрева металла. — М.: металлургия, 1993. — 279 с.
3. Р.Шеннон Имитационное моделирование — систем искусство и наука. — М.: Мир, 1978. — 418 с.
4. Аладьев В.З., Шишаков М.Л. Введение в среду пакета Математика 2.2. — М.: Филин, 1997. — 539 с.
5. Riddle A. Applied Electronic Engineering with Mathematica. N.Y.: Wesley, 1994.

T(t,Р
0
)=F

1
(t)+f

1
(Р

0
).

Таким образом, можно утверждать, что
предлагаемая авторами БМПИН, при нало-
женных на нее ограничениях, объективно от-
ражает процесс распределения тепла по объе-
му изделия при нагреве изделия на установках
ТВЧ.

Проведенная экспериментальная работа
показала хорошую сходимость (расхождение
менее 15%) экспериментальных и расчетных
значений по времени нагрева при постоянной
температуре.

Все это позволяет считать, что предлагае-
мая модель может быть рекомендована в ка-
честве базовой при проектировании техноло-
гических процессов как в ”ручном режиме”,
так и различного рода АСТПП.

Список использованной литературы

Оптимизация режимов индукционного нагрева

Ю.В. Горельская, А.П. Фот спеченных заготовок при термической обработке
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Необходимость создания конкурентоспо-
собных станков вызывает потребность в обес-
печении их теплоустойчивости, что является
обязательным условием для достижения тре-
буемой точности и надежности выпускаемого
оборудования.

Для тепловых испытаний следует выделить
следующие специфические особенности:

1) большая продолжительность во време-
ни;

2) для достоверности формирования пред-
ставления о тепловом состоянии станка необ-
ходимость проведения измерения в большом
количестве точек.

Эти особенности определяют ценность в
литературе экспериментальной информации о
проводимых тепловых испытаниях. Особенно
значимой эта информация становится в сло-
жившихся экономических условиях.

Основными задачами проведенного экспе-
римента являлись: установление теплового и
деформационного состояния станка при его
нагреве на различных частотах вращения стан-
ка; оценка модальности температурного поля
станка; установление изменения теплового и
деформационного состояния станка при оста-
нове и повторном включении ШУ.

Эксперимент проводился при следую-
щей схеме работы станка:

1) задавались три частоты вращения
ШУ n=200, 800 и 2000 мин-1;

2) по истечении времени температур-
ной стабилизации или близкому к нему  про-
изводился останов ШУ и повторное включе-
ние.

Измерение температур производилось при
помощи многоканального устройства, выпол-
ненного по схеме одноканального цифрового
термометра с точностью измерения C!2,0±±±± .
Прибор оснащен одиннадцатью термодатчи-
ками, в качестве которых использовались
кремниевые диоды.

Измерения температур выполнялись в два
этапа. На первом этапе  анализировался ха-
рактер распределения температур на крышках
подшипников в передней и задней опорах. На
втором этапе анализировался характер распре-
деления температур в точках, принадлежащих
различным конструктивным элементам стан-
ка.

Температура технической среды имела су-
щественный диапазон. Этот диапазон составлял
не менее 5% от начальной температуры.

Результаты экспериментальных исследо-
ваний первого этапа для двух частот враще-
ния ШУ n=200 и n=800 мин-1   приведены на
рисунках 1 и 2. Рисунки включают по четыре
кривых, иллюстрирующих температурное со-
стояние в четырех точках станка. Термодат-
чики 1 и 2 устанавливались на подшипнико-
вой крышке задней опоры ШУ, а датчики 3 и
4 - на передней крышке. Термодатчики 1 и 3
располагались в верхних точках крышек, а 2 и
4 – в нижних. Остальные термодатчики 5 - 8
также располагались на крышках задней и пе-
редней опорах между датчиками 1 - 4, соот-
ветственно.

Анализ полученных экспериментальных
результатов позволил сделать следующие вы-
воды.

Прогрев задней опоры, на малых часто-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ТОКАРНОГО СТАНКА С ЧПУ

В данной статье представлены результаты экспериментальных
исследований термодинамического состояния токарного станка с
ЧПУ мод.16Б16Т1. Целью данного исследования являлось установ�
ление термодинамического состояния станка на разных режимах
работы холостого хода станка. Эксперимент выполнялся для трех
частот вращения шпиндельного узла: 200 мин�1, 800 мин�1 и 2000
мин�1. Значения температуры и перемещений по осям X и Y фик�
сировались как при нагреве, так и остывании станка. Зафиксиро�
ваны два эффекта “температурный всплеск” � после останова ШУ
и “температурный провал” – при повторном его включении.

                            А.Н. Поляков, А.А. Терентьев
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тах вращения ШУ более существенен, чем в пе-
редней. Для средних и больших частотах вра-
щения передняя опора прогревается больше,
чем задняя. Этот эффект объясняется следую-
щим образом: на малых частотах существен-
но влияние ременной передачи, используемой
в качестве приводного элемента ШУ. На сред-
них и больших частотах вращения ШУ, на-
грузка от натяжения ремня не оказывает за-
метного влияния на тепловыделения в задней
опоре. В этом случае в большей степени про-
являются гидродинамические зависимости
потерь в опорах.

На всех режимах работы ШУ отслежива-
лась асимметрия температурного поля под-
шипников. На всех режимах работы ШУ на-
грев верхних частей подшипниковых крышек
был больше, чем нижних. Асимметрия - ре-
зультат качества сборки подшипников, т.к. эк-
сперимент выполнялся на холостом ходу.

На всех частотах вращения после остано-
ва ШУ наблюдался “температурный всплеск”.
Этот температурный всплеск объясняется
скачкообразным изменением термодинамичес-
кого состояния станка, обусловленного вне-
запным изменением условий конвективного
теплообмена. После останова ШУ все тепло-
отдающие поверхности станка находятся в ус-
ловиях только естественной конвекции и ко-
эффициенты теплоотдачи, количественно опи-
сывающие конвективный теплообмен, умень-
шаются в несколько раз. Значительное умень-
шение коэффициентов теплоотдачи отдельных
теплоотдающих поверхностей станка вызыва-
ет существенное увеличение времени темпера-
турной стабилизации и повышение уровня на-
грева, что хорошо описывается решением
уравнения нестационарной теплопроводности
с использованием модального подхода:

Ti =∑∑∑∑∑∑∑∑
==== ====

n

k

n

j1 1
)/)exp(1( kkjjkik

tdiagf λλλλλλλλϕϕϕϕϕϕϕϕ −−−−−−−− +

)exp(
1

tu kok

n

k
ik λλλλϕϕϕϕ −−−−∑∑∑∑

====

где - элементы матрицы собственных век-
торов,λk -соответствующие собственные зна-
чения, uok - элементы вектора uo, определяемые
начальными условиями термодинамической
системы, diag() - обозначение диагональной
матрицы, jf  - элементы вектора тепловой на-
грузки, n - число узлов расчетной схемы.

 На втором этапе исследований, измерения
выполнялись в одиннадцати  точках, что со-
ответствовало максимальному числу установ-

ленных термодатчиков. Результаты экспери-
ментальных исследований проиллюстрирова-
ны рисунками 3 и 4 для предельной частоты
вращения ШУ – 2000 мин-1. Кривые на рисун-
ке 3 соответствуют показаниям соответству-
ющих датчиков. Термодатчики устанавлива-
лись следующим образом: шпиндельная баб-
ка – 2; направляющие станины вблизи бабки -
1 и 7; станина – 4 и 8;  крышки шпиндельных
опор – 6 (задняя опора) и 5 (передняя опора);
пустотелая тумба, на которой установлена ста-
нина – 3, 10 и 11; электродвигатель привода
главного движения - 9.

Анализ полученных результатов позволя-
ет сформулировать следующее представление
о тепловом состоянии станка. Как и следовало
ожидать, наиболее нагретыми оказались точ-
ки 5 и 6, находившиеся в непосредственной бли-
зости от основных источников генерации теп-
ла – роликовых опор. Перегрев передней опо-
ры по отношению к задней, составлял более

C!4 , при средней температуре окружающей
среды в C!22 . Следующим наиболее нагретым
элементом была шпиндельная бабка. Ее тепло-
вое состояние представлял датчик 2, установ-
ленный на лицевой стенке бабки, вблизи стыка
со станиной. Расхождение в уровне нагрева от-
носительно передней подшипниковой крышки
составляло более C!10  вблизи установившей-
ся температуры. Двигатель 9 имел температу-
ру меньшую, более чем на C!10  по сравнению
с нагревом бабки. Меньше всего нагревалась
пустотелая тумба. Ее избыточная температура
в разных точках составляла от десятых долей
градуса до C!10  (вблизи коробки скоростей и
двигателя привода главного движения). Пока-
зания датчиков 1, 7 и 8 практически не отлича-
лись, поэтому для лучшей визуализации пред-
ставления на рисунке 3 приведены лишь пока-
зания для восьмого датчика. Здесь, необходи-
мо несколько слов сказать о модальности тем-
пературного поля, особенно отчетливо пред-
ставленной температурными характеристика-
ми точек, принадлежащих различным элемен-
там станка. Модальность температурного поля
заключается в формировании температуры в
каждой точке станка, учитывающей воздей-
ствие от всех элементов станка. Это влияние су-
щественно различается в зависимости от струк-
турного расположения в станке (структурное
расположение – положение анализируемого
температурного состояния точки станка по от-
ношению к  источникам тепла и теплоотдаю-
щим поверхностям, а также ее принадлежность
определенному конструктивному элементу

Экспериментальное исследование

А.Н. Поляков, А.А. Терентьев термодинамического состояния токарного станка с ЧПУ
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станка). Визуальное проявление модальности
температурного поля заключается в различии
времени температурной стабилизации или ве-
личины тепловой постоянной времени в раз-
личных точках станка. Так подшипниковая
крышка передней опоры 6 имела наименьшую
тепловую постоянную времени, определяемую
на уровне 20 минут. Крышка задней опоры –
около 45 минут. Шпиндельная бабка – около
60 минут. Для шпиндельной бабки особенно
четко проявился эффект “запаздывания”, оце-
ниваемый в 12-14 минут. Что связано с особен-
ностями формирования теплового источника
для шпиндельной бабки. “Запаздывание” уста-
навливается по температурной характеристи-
ке, как функции температуры во времени.  Для
запаздывания характерно наличие вогнутого
участка кривой. Для шпиндельной бабки ос-
новным источником, бесспорно, являлись опо-
ры. Но “запаздывание” проявилось из-за уда-
ленности точки измерения от источников теп-
ла. Поэтому, тепло доставлялось в эту точки
путем сложного теплообмена: по стенкам баб-
ки, через прогреваемый воздух внутри бабки и
через нагретое масло, используемое как для сма-
зывания опор, так и зубчатых колес. Учитывая,
что в станке 16Б16Т1 используется циркуляци-
онная система смазки, поэтому требуется неко-
торое время, чтобы масло успело существенно
нагреться и в коробке собралось достаточное
его количество для прогрева стенок бабки. Та-
кой эффект наблюдается и в двусторонних тор-
цешлифовальных станках. Так как в них основ-
ным источником генерации тепла выступает на-
гретая СОЖ, поэтому время запаздывания пол-
ностью определяется временем формирования
теплового источника. Первые минуты работы
станка фактически связаны с формированием
источника тепла. Для других элементов станка
(двигатель 9 в данном случае не принимается в
расчет, т.к. он сам являлся источником тепла)
ярко эффект запаздывания не проявлялся, в
силу небольшого нагрева и больших постоян-
ных времени, что характеризует длительность
процесса нагревания.

На втором этапе исследований также фик-
сировался “температурный всплеск”.  На боль-
ших частотах вращения он выражался более
ярко. Так для n=2000 мин на передней подшип-
никовой крышке он составлял более C!3 . Что-

бы оценить изменение теплового состояния
станка при повторном нагреве, что реально
происходит в производственных условиях ра-
боты оборудования, после 20 минут останова
ШУ, шпиндельный узел был запущен вновь,
на той же частоте. При этом оказалось, что са-
мые нагретые точки станка 2, 5 и 6 не успели
вернуться к прежнему температурному состо-
янию - состоянию до останова ШУ. Все дру-
гие точки станка – точки 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 и 11,
ввиду существенного  для них “температурно-
го всплеска”, имели температурное состояние
через 20 минут после повторного запуска ШУ
с большим уровнем нагрева. Это объясняется
тем, что при повторном включении привода
главного движения, наблюдался эффект, про-
тивоположный “температурному всплеску” и
названный “температурным провалом”.  Для
“температурного провала” характерно осты-
вание точек станка во время повторного вклю-
чения ШУ. Этот эффект  объясняется анало-
гично эффекту “температурного всплеска”.

Помимо температур в эксперименте отсле-
живались перемещения подшипниковой
крышки передней опоры ШУ по осям X и Y
(рисунок 4). Измерения выполнялись с помо-
щью многооборотных индикаторных головок
с ценой деления 2 мкм. Здесь следует отметить,
что уже после 100 минут работы станка пере-
мещения по осям не претерпевали изменений.
На перемещениях не отражались эффекты тем-
пературного всплеска и провала. Максималь-
ные перемещения составили по оси Y – более
100 мкм, а по оси X – 80 мкм.

Таким образом, проведенные исследова-
ния позволяют сформулировать следующие
выводы:

1) на холостом ходу, на инструмент через
тумбу станка тепловыделения не оказывают
заметного влияния. Возникающие изменения
начального термодеформационного состоя-
ния инструмента могут быть связаны лишь с
изменением температуры технической среды.

2) эффекты “температурного всплеска” и
“температурного провала” могут быть исполь-
зованы для выравнивания теплового и дефор-
мационного состояния станка, причем путем
рационального сочетания остановов и повтор-
ных прогревов можно добиться скорейшего
выравнивания теплового и деформационного
состояния оборудования.

Технические науки Машиностроение, транспорт и энергетика
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Конические элементы, совершающие про-
дольные колебания, встречаются в рамах креп-
ления двигателей, в колонах строительных со-
оружений, поддерживающие перекрытия, на
которых установлены неуравновешанные аг-
регаты, при устройстве подвесов и  т.д .

Задачи подобного типа обычно решают-
ся приближенно методом Бубнова-Галеркина
/1/. В данной работе задача решается анали-
тически методом Фурье, что не только увели-
чивает точность и  общность  решения, но и
расширяет возможность его теоретического
исследования.
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СВОБОДНЫЕ ПРОДОЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ

КОНИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ

Здесь u (z, t) – перемещение сечения с ко-
ординатой z; F- площадь поперечного сечения
стержня с координатой z, (рис 1а).

F=πr2 , а  r=r(z). (2)

r – радиус поперечного сечения  стержня;
Е – модуль упругости материала;

с – масса единицы объема; l – длина стер-
жня; б – угол наклона образующей коничес-
кой поверхности стержня; R1 – радиус ее ши-
рокого основания; R2 – радиус узкого.
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Перепишем (1) в виде

Рассмотрим
стержень, име-
ющий форму
усеченного
конуса.
Его левый
широкий ко-
нец
закреплен, а
правый узкий
свободный
(рис.1а).
Уравнение
продольных
колебаний
возьмем в
виде. (см /1/)

Исследуются колебания стержня защемленного у широкого конца
и свободного  у узкого. Решение получено в виде разложения в
ряд по ортогональной системе функций, выраженных через функ�
ции Бесселя

В.М. Кушнаренко, С.П., Беридзе
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Решение (1) ищем в виде

u=w(z)sin(щt+е) (7)

Подставив (2),(5),(7) в (6) получим
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Сделаем в (9) замену переменных.
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Окончательно

yw’’+2w’+p2yw =0 (10)
или

y2w’’+2уw’+p2y2w=0 (11)

Уравнение (11) представляет из себя урав-
нение, приводящее к уравнению Бесселя. Его
решение имеет вид (см. /4/).

w=C1y-1/2J1/2(py)+ C2y-1/2J-1/2(py) (12)
Здесь  J1/2(py) – функция Бесселя первого

рода порядка ? , аналогично J-1/2(py) – то же
самое порядка –? .

Покажем, что решение уравнение (11)
может быть получено и в элементарных функ-
циях.

Легко проверить, что
w =C1y

-1sin py+ C2y
-1cos py ( 1 3 )

является решением уравнения (10) или
уравнения (11)

Граничные условия для данной задачи
имеют вид (см /2/):

На закрепленном конце
  при z=0                                                             w=0,

(14)
На свободном конце нормальная сила

0
z

dw
EFN ==

∂  т.е.

при z=l         0
dz

dw = (15)

Так как y=lR1-z(R1-R2), то
при z=0 y=lR1,
при z=ly=lR2

Значит граничные условия (14) и (15) мож-
но переписать в виде:

при  y=lR1 w=0 (16)

при  y=lR2  
0

dy

dw = (17)

Подставим (13) в (16) и (17), получим

 C1(lR1)
-1 sin(plR1)+C2(lR1)

-1cos(plR1)=0
 C1[-(lR2)

-2 sin(plR2)+(lR2)
-1pcos(plR2)]-C2[(lR2)

-2

   cos(plR2)+(lR2)
-1psin(plR2)]=0

(18)
Система (18) имеет ненулевое решение,

если ее определитель равен нулю, то есть:

(lR1)
-1 sin(plR1)·[(lR2)

-2cos(plR2) +(lR2)
-1 psin(plR2)]+

+ (lR1)
-1 cos(plR1)[-(lR2)

-2sin(plR2)+(lR2)
-1 pcos(plR2)=0

(19)

Уравнение (19) и будет уравнением частот
для данной задачи.

Корни уравнения (19)  р1, р2,….рк,…. – ха-
рактеристические числа, через которые опре-
деляется частоты колебаний стержня.

Из первого уравнения системы (18) полу-

Технические науки Машиностроение, транспорт и энергетика
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чаем.

),lRp(tg
)lRpcos(

)lRpsin(

C

C
1k

1k

1k

k1

k2 −=−=

откуда

C2k=-C1ktg(pklR1) .

Подставляем С2к в (13), получим

wk=C1ky
-1[sin(pky)-tg(pklR1) cos(pky)]=C1kZk(pky)

(20)

 Постоянные С1к и ?к определяются из на-
чальных условий:

при t=0   u=ц(?)

)(y
t
u Ψ=
∂
∂ }

(21)
Очевидно, что Zk(pky) удовлетворяет урав-

нению (11), т.е.

y2Zk’’+2yZk’+pk
2y2Zk=0

или ( y 2 Z k ’ ) ’ + p k
2 y 2 Z k = 0

Рассмотрим систему

(y2Zn’)’+pn
2y2Zn=0 Zm

(y2Zm’)’+pm
2y2Zm=0  ZnУмножив первое уравнение на Zm, а вто-

рое на Zn, получим

(y2Zn’)’Zm+pn
2y2ZnZm=0

(y2Zm’)’Zn+pm
2y2ZmZn=0.

Вычтем из второго уравнения первое, по-
лучим

y2(pm
2-pn

2)ZmZn=(y2Zm’)Zn- (y2Zn’)Zm

Умножив это равенство на dy и проинтегри-
руем от lR2 до lR1, правую часть проинтегри-
руем по частям, получим

∫ −=−
1

2

1

2

1

2

R1

lR

lR

lR

2
nm

lR

lR

2
mnnm

22
n

2
m || y’ZZy’ZZdyZZy)Pp(

С учетом граничных условий (16) и (17)
имеем

∫ =−
1

2

lR

lR

nm
22

n
2

m 0dyZZy)pp( при m n≠

  {

  {

В.М. Кушнаренко, С.П., Беридзе Свободные продольные колебания конического стержня

}
}

}

Откуда следует, что система {Zn} ортого-
нальна на отрезке [lR2,lR1] c весом у2. Для оп-
ределения постоянных С1к и ?к решение урав-
нения (1), которое теперь имеет вид

∑
∞

=
+=

1k
kkkkk1 )tsin()yp(ZCu εω ,

подставим в (21), получим

∑
∞

=
=

1k
kkkk )y(sin)yp(ZC ϕε

∑
∞

=
=

1k
kkkkk )y(cos)yp(ZC Ψεω

Умножив оба равенства на у2Zk(pky) и про-
интегрируем от lR2 до lR1, тогда

∫ ∫=
1

2

1

2

lR

lR

lR

lR

kk
2

k
2
k

2
kk dy)yp(Z)y(ydy)yp(ZysinC ϕε

∫∫ =
1

2

1

2

lR

lR

kk
2

lR

lR

k
2
k

2
kkk dy)yp(Z)y(ydy)yp(ZycosC Ψεω

или
CksinеkAk=Bk
CkщkcosеkAk=Dk

откуда
k

kk
k D

B
arctg

ω
ε =

2
k

2
k

2
k

2
k

2
k2

k
A

D

A

B
C

ω
+=

В работе /5/ .доказано, что решение урав-
нения свободных колебаний, которое удовлет-
воряет данным начальным условиям для сме-
щений и скоростей является однозначно оп-
ределенным, откуда следует, что общее реше-
ние можно получить как через (12), так и че-
рез (13) и, что они будут сводимы друг к дру-
гу. Ряды, которыми определяются функции
Бесселя, сходятся при любом аргументе и до-
пускают двукратное дифференцирование (см.
/6/), следовательно и полученное решение рас-
сматриваемого уравнения обладает указан-
ным свойством и действительно является ре-
шением уравнения (1).

Полнота полученных решений вытекает,
из того, что они выражаются через полные си-
стемы ортогональных функций (см. /3/).

}
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Исследование гидродинамики и теплооб-
мена схлопывающихся паровых кавитацион-
ных пузырьков представляет интерес в связи с
проблемой кавитационной эрозии элементов
проточной части гидрооборудования.

В работе [1]  была высказана гипоте-
за, что из-за высоких скоростей  при схлопы-
вании пузырька слои жидкости вблизи меж-
фазной границы вследствие вязкой диссипа-
ции могут сильно прогреваться. В результа-
те этого жидкость с межфазной границы бу-
дет интенсивно испаряться в пузырек и  смяг-
чать  гидравлический удар в момент исчез-
новения пузырька.

Обосновать или опровергнуть этот ме-
ханизм демпфирования ударного повышения
давления можно лишь на основе расчета тем-
пературного поля в жидкости вокруг схлопы-
вающегося пузырька.

Для решения данной задачи примем
допущение, что межфазная граница “пар-жид-
кость” обладает свойствами непроницаемос-
ти и адиабатичности. Это допущение, с одной
стороны, позволяет исключить влияние тем-
пературного поля на поле скоростей в жидко-
сти, а с другой стороны, дает возможность оп-
ределить предельно допустимые температуры
разогрева жидкости.

( ) )1(,01
0
1 =⋅∇ υυυυρρρρ
"

Течение вязкой несжимаемой жидкости вок-
руг парового пузырька описывается уравнени-
ем неразрывности уравнением Навье-Стокса
(массовые силы не учитываются)

( ) )2(,1
2

1111
10

1 υυυυµµµµυυυυυυυυ
υυυυρρρρ

"""
"

∇+−∇=





 ∇⋅+

∂
∂ p

t
и уравнением притока теплоты

( ) )3(,
t 1

0
111

0
1 Aquu ρρρρυυυυρρρρ +−∇=





 ∇⋅+
∂
∂ ""

где работа внутренних сил ρ10A1 приме-
нительно к рассматриваемой задаче определя-
ется выражением [2]:

( ) )4(,1
0
1

0
11

0
1

0
1

1
1

0
1 rA

t
pA ρρρρρρρρυυυυρρρρ
ρρρρ

ρρρρ +





∇⋅+

∂
∂= "

а ρ10A1r – работа вязких напряжений в
радиальном течении жидкости.

В уравнениях (1)-(4) приняты обозна-
чения: ρ10-плотность, - скорость,  p1- давле-
ние,  µ1- вязкость, u- внутренняя энергия,-
плотность теплового потока,  λ1- теплопро-
водность жидкости.

Принятое допущение позволяет рас-
сматривать  параметры  состояния  пара  в
пузырьке, зависящими только от темпера-
туры пара.

В сферической системе координат для
сферически –симметричных полей скорости и
температуры несжимаемой жидкости, закона
теплопроводности Фурье, выражения для
внутренней энергии жидкости u=c1vϑ+u0, где
c1v- изохорная теплоемкость, а ϑ-избыточная
температура жидкости, система уравнений (1)-
(3) с учетом (4) может быть записана в виде:

ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ В ВЯЗКОЙ

ЖИДКОСТИ ВОКРУГ СХЛОПЫВАЮЩЕГОСЯ

КАВИТАЦИОННОГО ПУЗЫРЬКА

Васильев А.П.

Рассматривается задача о сферически�симметричном
поле температур в вязкой жидкости, окружающей схлопы�
вающийся кавитационный пузырек. Учтен механизм вяз�
кой диссипации кинетической энергии. Уравнение энергии
решалось численно методом конечных разностей. Показа�
но, что температура жидкости вблизи пузырька прогрева�
ется не более, чем на 10С в условиях, соответствующих
работе водяных насосов. Сделан вывод о допустимости
решения задач динамики паровых пузырьков в приближе�
нии изотермической жидкости.
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Здесь w1-радиальная компонента вектора
скорости υ1{ w1,0,0}. Последнее слагаемое в
(7) учитывает вязкую диссипацию кинетичес-
кой энергии жидкости.

Принятое допущение о не влиянии тем-
пературного поля на поле скорости позволяет
рассматривать гидродинамическую задачу (5),
(6) не зависимо от тепловой (7).

Поле скорости w1(r,t) в жидкости вокруг
пузырька имеет вид [1]:

( ) ( ) ,, 21 r
tCtrw a=

где С1a-объемная скорость схлопывания
пузырька- функция известная из статьи [1],
подстановка которой в уравнение (7) делает
тепловую задачу не зависимой от гидродина-
мической.

Условия однозначности для уравнения
(7) задаются в виде:

( ) ( ) ;0t, :r;0r,0 :0 =∞∞===t ϑϑϑϑϑϑϑϑ

)8(,0-:a(t)r  1 =
∂
∂=

r
ϑϑϑϑλλλλ

где a(t)- радиус пузырька, известная из [1] фун-
кция времени и параметров пузырька.

Поскольку температура невозмущен-
ной жидкости задана на бесконечности, то,
переходя к новой системе координат η=L-r, где
L- бесконечно удаленная точка, учитывая зна-
ки у скорости и вектора плотности теплового
потока, преобразуем уравнение энергии к
виду:
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а условия однозначности так:
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Решение нелинейного уравнения (9) с кра-
евыми условиями (10) может быть найдено
численными методами, например, методом
конечных разностей. Пусть δη=L-a(t)/M, δt=Tс/
K- шаги по пространственной и временной пе-
ременным, Tс- время схлопывания пузырька,
известное из решения гидродинамической ча-
сти задачи. Тогда заменяя частные производ-
ные в (9) и (10) конечными разностями:
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для температуры в последующий момент
времени в данной точке сетки получим следу-
ющее алгебраическое выражение:
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Начальные условия записываются так:
ϑm,0=0, условия на бесконечности: ϑ0,k=0, ус-
ловия на пузырьке: ϑM,k=ϑM-1,k.

На рис.1 показан пространственный
график нестационарного одномерного поля
температур (в градусах Цельсия) в жидкости,
окружающей схлопывающийся кавитацион-
ный  пузырек.   Начальный   радиус   пузырька
принимался равным a0=3 мм,  а величина из-
быточного

Технические науки Машиностроение, транспорт и энергетика
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m

k
m

ϑ

Рис.1.
Температурное поле вокруг схлопываю-

щегося пузырька.
Величина m=400 (пространственная пере-

менная η) соответствует поверхности пузырь-
ка, а k=200 (временная переменная )- моменту
исчезновения пузырька.

давления, под действием которого проис-
ходило схлопывание кавитационного пузырь-
ка, 50 кПа. Бесконечно удаленная точка во
всех расчетах располагалась на расстоянии
L=1000a0. Сходимость решения контролиро-
валась удвоением числа шагов по простран-
ственной (M) и временной (K) переменным с
погрешностью не выше 1%. В результате про-
веденных расчетов было выяснено, что уве-
личение неравновесного перепада давления,
под действием которого происходило схлопы-
вание пузырька, при не изменном его радиусе
очень слабо влияло на температуру. Эту осо-
бенность можно, видимо, объяснить тем, что

с увеличением давления резко уменьшается
время схлопывания пузырька, и не смотря на
увеличение мощности вязкой диссипации при
этом, общее количество теплоты, подведенной
к жидкости, почти не меняется.

На рис. 2 показаны температурные по-
верхности для различных начальных радиусов
пузырьков : a0=3, 5 и 10 мм при неизменном
давлении

Рис.2. Температурные поверхности в жид-
кости вокруг пузырька при различных началь-
ных радиусах a=3 ,5 и 10 мм

50 кПа. С увеличением радиуса пузырь-
ка растет область максимально прогретой
жидкости, наибольшая температура жидко-
сти в момент исчезновения пузырька не пре-
вышает 10С.

Проведенное исследование позволяет
сделать вывод, что процессами массообме-
на при фазовых переходах “жидкость-пар”
из-за незначительного прогрева жидкости
под действием теплоты вязкой диссипации
можно пренебречь, и считать жидкость в за-
дачах динамики кавитационных пузырьков
изотермической.

1.Васильев А.П., Павлов А.С. Ударное повышение давления при схлопывании изотермического кавитационного
пузырька в вязкой жидкости. Весник ОГУ  №       2000 г. С.     .

2. Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. т.1, т.2. М.: Наука, 1987.-464 и 359 с.

Список использованной литературы

Температурное поле в вязкой

Васильев А.П. жидкости вокруг схлопывающегося пузырька



9 0 ВЕСТНИК ОГУ 3 `2000

Существующие предохранительные кла-
паны с серводействием, применяемые в систе-
мах автоматизации и управления и предназ-
наченные для переключения потока рабочей
жидкости и предохранения от возможного по-
вышения давления выше установленного, име-
ют существенные недостатки. При настройке
их на рабочее давление в системе возможны
забросы давления /1,2/, превышающие номи-
нальные. Основной и вспомогательный клапа-
ны вибрируют, в результате чего происходит
интенсивный износ основных сопряжений кла-
панов, ухудшение их динамических характе-
ристик и увеличение утечек рабочей жидкости.

В  работе /3/ предлагается конструкция
предохранительного клапана с серводействи-
ем и упругой емкостью, схема которого при-
ведена на рисунке 1. Предохранительный кла-
пан с серводействием состоит из основного
клапана 1 с конусным затвором, в поршне ко-
торого выполнено дроссельное отверстие  d4,
вспомогательного клапана с шаровым   зат-
вором 2, упругой емкости 3  и   трубопровода
4.

Движение затворов клапана даже без уп-
ругой емкости описывается нелинейными диф-
ференциальными уравнениями с правой час-
тью, которые не решаются обычными анали-
тическими способами. Введение упругой ем-
кости еще более усложняет задачу. Поэтому
теоретический анализ влияния упругой емко-
сти на работу клапана  проводится в два эта-
па. Вначале выясняется влияние упругой ем-
кости на работу основного клапана, а потом –
на работу вспомогательного клапана.

При анализе влияния упругой емкости на
работу основного клапана принимаем, что
вспомогательный клапан полностью поджат
к седлу и в работе не участвует, а функциони-

рует только основной клапан, имеющий вос-
принимающие давление рабочей жидкости
площади W1 и W2. Причем W1 - это площадь,
воспринимающая входное давление и опреде-
ляемая диаметрами d2 и d3, а W2 – это площадь,
воспринимающая давление со стороны упру-
гой емкости и определяемая диаметрами d2 и
d1. Обычно в клапанах данного типа W1>W2.

При этих допущениях основной клапан
работает как предохранительный клапан, зат-
вор которого поджимается к седлу пружиной
и переменным давлением от упругой емкости.

1- основной клапан, 2- вспомогательный
клапан, 3- упругая емкость, 4-трубопровод, А-
камера входного давления, В- камера управ-
ления

Рисунок 1 - Схема предохранительного
клапана с серводействием и упругой емкостью

Для установившегося движения рабочей
жидкости через клапан уравнение равновесия
имеет вид:

p0W1 =F0+ch0+p0W2 (1)

В настоящей статье приводится теоретический ана�
лиз и результаты экспериментальной проверки ввода
сигнала по  производной от входного давления в пре�
дохранительном клапане с серводействием путем под�
ключения упругой емкости в полость,расположенную
между основным и вспомогательным  клапанами.

Н.И.Жежера

ВВОД СИГНАЛА ПО ПРОИЗВОДНОЙ ОТ

ВХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ В

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОМ КЛАПАНЕ С

СЕРВОДЕЙСТВИЕМ

Технические науки Машиностроение, транспорт и энергетика
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где р0— давление в камерах А и В,
МПа ;

с—жесткость пружины, Н/м;
h0— высота подъема затвора, м;
F0—сила, Н, предварительного поджатия

затвора к седлу пружиной.
При изменении расхода жидкости через

клапан уравнение его движения можно запи-
сать в следующем виде:

22011f2

2

pFpch
dt

dh
C

dt

hdМ Ω−−Ω=++ , (2)

где М – приведенная масса подвижных
частей клапана, кг;

Cf – сопротивление движению клапана,
НЧс/м;

p1, p2 – давление рабочей жидкости при
неустановившемся движении соответственно
в камерах А и В, МПа.

После введения безразмерных величин
;

h

hh

0

0−
=η    ;

p

pp
p

0

01
1

−
=    ;

p

pp
p

0

02
2

−
=   ;

l

at=τ

;k
1

21

Ω
Ω−Ω

=
( 3 )

где h - безразмерное перемещение кла-
пана;

21 p,p - безразмерные давления соответ-
ственно в камерах А и В;

t -  безразмерное время;
а - скорость звука в жидкости, м/с;
l - длина подводящего рабочую жидкость

трубопровода, м;
k - коэффициент площадей, воспринима-

ющих давление;
в уравнение (2) получим

[ ])k1(pp
d

d
n2

d

d
21

2
2

2

2

−−
δ
σ=ησ+

τ
η+

τ
η

 ,

где  2n, s2, d - коэффициенты уравнения:

;
aM

lC
n2 f ⋅

=       ;
Ma

lc
2

2
2 ⋅=σ      

01

0

p

hc

Ω
⋅

=δ  .

В операторной форме это уравнение име-
ет вид:

H(p)(p 2  + 2np+s 2)= [ ])p(p)k1()p(p 21

2

−−
δ
σ

(4)
где р—оператор Лапласа,
Н(р), )p(p),p(p 21

- изображение соот-
ветственно перемещения клапана и давлений
в камерах А и В.

Принимаем, что упругая емкость, присое-
диненная к клапану, линейна, то есть

Сb=Q/p2=const, (5)
где Q—количество жидкости, погло-

щаемой упругой емкостью, м3;
Сb—постоянная емкости, м3/МПа.
При установившемся течении рабочей

жидкости через клапан количество жидкости
в упругой емкости  остается неизменным и рав-
ным

Q0=p0ЧCb. (6)
Когда давление в камере А станет равным

р1, тогда за время dt в камеру В поступит объем
жидкости dQ, давление изменится на величи-
ну dp2  и будет выполняться равенство

(p0+dp2)Cb=Q0+dQ.
Вычитая из этого равенства соотношение

(6), получим
dp2ЧCb=dQ.                    (7)
С другой стороны, количество жидкости,

поступающей в упругую емкость через дрос-
сельное отверстие в поршне основного клапа-
на для докритического режима течения /4/,
определяется выражением:

dt
l

d)pp(
dQ

2

4
421

⋅µ
−

ε= ,      (8)

где  e -  коэффициент расхода;
       d4 - диаметр дроссельного отверстия в

поршне клапана, м;
 l2 - длина дроссельного отверстия, м;
  m - вязкость рабочей жидкости, ПаЧс.
Приравнивая уравнения (7) и (8) и вводя

безразмерные величины (3), получим

12
2 pp

d

pd
T =+

τ
,                          (9)

где Т— безразмерная постоянная време-
ни,

ld

dlC
Т

4
4

2b

⋅⋅ε
⋅⋅µ⋅

= .

Уравнение (9) после преобразования в
операторную форму принимает следующий
вид:

  )p(p
bp

b
)p(p 12 +
= ,           (10)

где b—безразмерная частота, равная об-
ратной величине безразмерной постоянной
времени, то есть b=1/T.

Уравнения (9) и (10) согласно теории ав-
томатического управления представляют апе-
риодическое звено первого порядка.

На затвор основного клапана действует
разность давлений

D=
21 pp − . (11)

После дифференцирования уравнения (11)
и подстановки его в уравнение (9), получим
дифференциальное уравнение

τ
=∆+

τ
∆

d

pd
b

d

d 1 ,                                          (12)

Ввод сигнала по производной

Н.И.Жежера от входного давления в предохранительном клапане
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связывающее перепад давлений на порш-
не основного клапана с входным давлением.
Отсюда вытекает, что с введением упругой
емкости  перепад давления на поршне основ-
ного клапана становится пропорциональным
производной от входного давления. При на-
личии трубопровода, по которому подводит-
ся к клапану рабочая жидкость, изменение дав-
ления )p(p1

 и скорости жидкости )p(v  перед
клапаном при краевом условии для начала
трубопровода в форме

)p()()t,0(p1 Ψ←τψ= ,             (13)
где y(t)—давление в начале трубопрово-

да;
       Y(p)—изображение давления в нача-

ле трубопровода, описывается следующей си-
стемой уравнений /5/:

ShpCChp)p()p(p 11 +Ψ=

ChpCShp)p()p(V 11 λ−Ψλ−= , (14)
где С1 - постоянная интегрирования;

Сhp, Shp - косинус и синус гиперболичес-
кие от p;

λ - коэффициент , 
0

0

vE

ap

⋅
⋅

=λ  ;

а - скорость звука в жидкости , м/с;
Е - модуль упругости жидкости, МПа;
v0 - установившееся значение скорости, м/

с.
Изменения скорости рабочей жидкости

v(p),  давления p1(p) и перемещения клапана
H(p) определяются  соотношением  /5/

H(p)= )p(p
2

1
)p(v 1− .   (15)

Начальные условия движения жидкости в
трубопроводе и начальные условия движения
клапана можно взять в следующей форме:

;0)0,x(v =       ;0)0,x(p1 =     ;0)0( =η     0
d

d
=

τ
η

,

(16)
где x—координата длины трубопровода, м.

После совместного решения уравнений
(14) и (15) получим






 +λ−





 +λΨ−= Shp

2

1
ChpCChp

2

1
Shp)p()p(H 1 .

(17)
Постоянная интегрирования определяет-

ся путем подстановки в уравнение (4) уравне-

ний (10), (17) и значения )p(p1
 из уравнения

(14):

( )

( )222

222

1

np2pShp
2

1
Chp)bp(Shp)kbp(

np2pChp
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1
Shp)bp(Chp)kbp(
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 +λ+δ++σ

σ++




 +λ+δ++σ

Ψ−=  .

Изображение перемещения затвора кла-
пана получим после подстановки постоянной
интегрирования в уравнение (17). Полученное
выражение

( )( ) ( )ShpkbpShp
2

1
Chpbpnp2p

)kbp(
)p()p(H

222

2

+σ+




 +λ+σ++δ

+λσΨ=

при значении l=1/2 и обозначения s2/d=a
представим в виде ряда
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+σ++
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(18)
Для выяснения влияния коэффициента

площади k и частоты звена b на  переходный
процесс основного клапана при единичном
возмущении по давлению ограничимся рас-
смотрением одного члена ряда, т.е.

)bp)(np2p(
)kbp(

)p(H
22 +σ++

+α= .     (19)

После перехода от изображения функции
к оригиналу, получим:

+−++








 ωτ−ωτ

ω
−−

−σ+
α=η τ−τ− bn

22
e)k1(kcossin

bknb
e

nb2b


















 ωτ

ω
−ωτ−

σ
−

+ τ− sin
n

cose1
)n2b(bk n

2 ,

(20)

где 22 n−σ=ω  при условии s2>n2.
На рисунке 2 приведены графики переход-

ного процесса при единичном возмущении по
давлению при значениях w=2.35, s=2.30, n=0.5,
K=0,  K= -0.8  и  b=w, b=0.1w,   b=10w. Кривая
1 показывает, что при  b=0  работа клапана не
зависит от коэффициента площади. В этом слу-
чае клапан является обычным предохрани-
тельным клапаном, затвор которого поджима-
ется к седлу пружиной, и упругая емкость не
оказывает существенного влияния на работу
клапана. При коэффициенте площади k=0, т.е.
W1=W2, с увеличением величины b, что соот-
ветствует уменьшению постоянной времени
апериодического  звена первого порядка,  зна-

Технические науки Машиностроение, транспорт и энергетика
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чение открытия клапана (кривые 2,3,4) умень-
шается. При b>10w клапан почти не реагиру-
ет на изменение давления. Это означает, что
при работе клапана с серводействием без уп-
ругой емкости основной клапан не может от-
крыться и предохранить систему до тех пор,
пока не откроется вспомогательный клапан.
В клапане с упругой емкостью можно полу-
чить значительные открытия затвора основ-
ного клапана до открытия затвора вспомога-
тельного клапана путем изменения характери-
стик как емкости, так и дроссельного отвер-
стия.

1- при b=0  и  k=0;   2 – b=0.1w, k=0;    3 –
b=w, k=0;    4- b=10w; k=0;

5 – b=0.1w,   k= -0.8;   6 – b=10w, k= -0.8
Рисунок 2 - Перемещение затвора основ-

ного клапана при единичном возмущении  по
давлению

При коэффициенте площади k= -0.8, ког-
да W2>>W1, кривые переходного процесса 5 и
6 (рисунок 2) сдвигаются вниз, причем, чем
больше величина b, тем смещение более зна-
чительное. Из этих кривых видно, что даже
при отрицательном коэффициенте площадей
возможно открытие основного клапана до  от-
крытия вспомогательного клапана. Введение
упругой емкости в предохранительный клапан
с серводействием способствует возвращению
клапана в исходное равновесное (или закры-
тое) положение, причем, чем больше коэффи-
циент b  и чем меньше коэффициент площади
k, тем смещение происходит более интенсив-
но.

Для выяснения влияния упругой емкости
на работу вспомогательного клапана прини-
маем, что основной клапан закрыт полностью
и при изменении давления в системе не откры-
вается. На вспомогательный клапан действу-
ет только давление, равное р2 по уравнению
(10). Тогда аналогично вышеизложенной ме-
тодике, принимая коэффициент демпфирова-
ния n=0, получим:

)bp)(p(

b
)p()p(H

22 +σ+
Ψα= , (21)

или после перехода к оригиналу функции, при
единичном возмущении

)sincosb(
)b(

b
e

b

1
222

b

22
στ⋅σ+στ⋅

σ+σ
−

σ+
−α=η τ− .

(22)
По этому соотношению при s=2.25 пост-

роены кривые переходного процесса для вспо-
могательного клапана (рисунок 3) при коэф-
фициенте b, равном 0.2; 0.5 и b ® Ґ . Из этого
рисунка следует, что при изменении постоян-
ной b апериодического звена, т.е. при  измене-
нии параметров упругой емкости и дроссель-
ного отверстия, можно получить более плав-
ный подъем  вспомогательного клапана к ус-
тановившемуся значению. Амплитуда колеба-
ния затвора клапана при этом также уменьша-
ется.
На рисунке 4 (кривая 1) приведена осциллог-
рамма изменения давления в системе лабора-
торной установки при срабатывании обычно-
го предохранительного клапана с серводей-
ствием. Кривая 2 показывает  изменение дав-
ления в той же системе и при том же клапане,
но с упругой емкостью.

Осциллограммы изменения давления в си-
стеме показывают, что работа клапана без уп-
ругой емкости сопровождается значительны-
ми забросами и колебаниями давления в сис-
теме. При работе клапана с упругой емкостью
градиент давления значительно меньше, ос-
новной клапан открывается до открытия вспо-
могательного клапана, забросов давления не
наблюдается и колебательность затворов кла-
пана существенно уменьшается.

1- при b ® Ґ;    2 – b=0.5s;     3 – b=0.2
Рисунок 3 – Движение вспомогательного кла-

пана при единичном возмущении по давлению

Ввод сигнала по производной

Н.И.Жежера от входного давления в предохранительном клапане
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1 - предохранительный  клапан с серводей-
ствием  без упругой  емкости;

2 - предохранительный  клапан с серводей-
ствием  и упругой  емкостью

Рисунок 4 – Осциллограммы изменения
давления в системе при ступенчатом возмуще-
нии по давлению

Полученные экспериментальные данные
подтверждают теоретические положения и
показывают целесообразность дальнейших
конкретных конструктивных доработок по
созданию предохранительных клапанов с уп-
ругой емкостью, которая  существенно увели-
чивает чувствительность клапана, улучшает
качество его  работы и долговечность.

Выводы
Выведено дифференциальное уравнение

изменения давления перед вспомогательным
клапаном при наличии упругой емкости, кото-
рое  показывает, что давление перед вспомога-
тельным клапаном изменяется по экспоненци-
альной зависимости.  Определено дифференци-
альное уравнение зависимости изменения пере-
пада давления на поршне основного клапана
при присоединении упругой емкости. Перепад
давления на поршне основного клапана про-
порционален производной от входного давле-
ния. С введением упругой емкости в предох-
ранительный клапан вначале срабатывает ос-
новной клапан, а потом вспомогательный.
Упругая емкость влияет на качество работы
клапана, увеличивает чувствительность основ-
ного клапана к изменению давления в системе,
уменьшая забросы давления и колебательность
затворов.

1 Башта Т.М. Машиностроительная  гидравлика.-  М.: Машиностроение, 1967.- 425 с.
2 Башта Т.М.     Гидравлические приводы летательных аппаратов-
М.:  Машиностроение , 1967.-366 с.
3 Жежера Н.И., Янсон В.М.   Авторское свидетельство СССР   №500382.  Предохранительный клапан с серводей-
ствием.

4 Гуревич Ф.Д.    Основы расчета трубопроводов и арматуры.-   М-Л.: Машиностроение, 1962.-382 с.
5 Лурье Л.А.  Операционное  исчисление. – М.: Машгиз,  1951.- 454 с.
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Оборудование скважин является одним из
самых ответственных среди нефтегазового
оборудования. Например, на Астраханском
ГКМ начальное пластовое давление составля-
ло 624 кгс/см2, при пластовой температуре 100
оС. Аварию при таких условиях трудно устра-
нить, что приводит к значительному экологи-
ческому и экономическому ущербу. Поэтому
определение напряженного состояния и нагру-
зочной способности фонтанной арматуры
(ФА), колонных головок (КГ) и  внутрисква-
жинного оборудования является одним из са-
мых актуальных.

На ОГКМ зафиксированы разрушения
адаптеров (спецфланцев) ФА из стали
«Uranus-50», имеющих значительный запас
прочности. Одной из основных причин разру-
шения адаптеров являются остаточные техно-
логические напряжения, возникшие в резуль-
тате несоблюдения технологии изготовления
деталей отливкой. В лаборатории «Надеж-
ность» проведены исследования напряженно-
го состояния элементов ФА и КГ методом тен-
зометрирования. По результатам этих иссле-
дований нами разработан способ определения
остаточных напряжений в толстостенных  ци-
линдрических конструкциях для оценки их ра-
ботоспособности в сероводородсодержащих
средах. Перед проведением тензометрирова-
ния фланцы адаптера отрезали с двух сторон
для уменьшения глубины резания  (рис.1). За-
тем наклеивали тензорезисторы и разрезали
цилиндрическую часть адаптера вдоль обра-
зующей.  По изменению напряженно-дефор-
мированного состояния (НДС) в процессе раз-
резки адаптера определяли величину остаточ-
ных напряжений, фиксируя  деформацию тен-
зорезисторов, установленных на внутренней и
наружной поверхностях цилиндрической час-
ти адаптера в точках вдоль линии разрезки и

диаметрально противоположной области.
Для измерения деформаций применяли тен-

зорезисторы базой 10 и 20 мм и номинальным
сопротивлением 200 Ом, коэффициент тензо-
чувствительности 2,18. При этом использова-
ли полумостовую схему подключения тензодат-
чиков с участием одного активного и одного
пассивного компенсационного датчиков, пос-
ледние устанавливали отдельно на пластине из
металла. Для определения деформаций и напря-
жений на адаптер  наклеивали 24 тензодатчика
в осевом и окружном направлениях по дей-
ствию главных напряжений (рис. 1).

Тщательный подбор тензорезисторов по
номинальному сопротивлению позволил
уменьшить количество применяемых ком-
пенсационных датчиков и разброс значений
начального отсчета. Для регистрации изме-
нения сопротивления тензодатчиков исполь-
зовали цифровой автоматический тензоизме-
ритель (ЦАТ), состоящий из автоматическо-
го 100 позиционного прецизионного пере-
ключателя АП-3 и цифрового тензоимерите-
ля (ЦТИ).

Ю.А.Чирков, В.М. Кушнаренко, М.Р. Ишмеев

Рассмотрено экспериментальное  и теоретическое определе�
ние величины остаточных напряжений в толстостенных элементах
оборудования скважин Оренбургского газоконденсатного место�
рождения

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ

ЭЛЕМЕНТОВ

ОБОРУДОВАНИЯ СКВАЖИН
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Разрезку адаптера проводили от наружной
поверхности вдоль образующей. В процессе раз-
резки происходило зажатие дисковой фрезы. По
мере увеличения глубины реза силы защемления
увеличивались и при глубине реза 5 мм  вызыва-
ли разрушение фрезы, что свидетельствовало о
сжимающих остаточных напряжениях в наруж-
ных слоях стенки адаптера. Дальнейшую разрезку
адаптера проводили фрезой ступенчато – “в раз-
бег”, что увеличило   в два раза объем и время
работы. При увеличении глубины реза, расстоя-
ние между кромками по ширине реза уменьша-
лось и это фиксировали с точностью до 0,01 мм.
После разрезки с одной стороны адаптера по тол-
щине произошло смещение плоскостей реза, рас-
стояние между кромками в средней части умень-
шилось на 1,81 мм.

Результаты измерений тензодатчиками
деформаций и расчет остаточных напряже-
ний в адаптере №1, отработавшего более 20
лет, представлены в табл.1. Толщина стенки
адаптера изменяется по длине, соответствен-
но изменяется величина действительных ос-
таточных напряжений, что подтверждается
теоретическим расчетом (таблица 1). Отличие
величин опытных и расчетных остаточных
напряжений объясняется большой длиной ис-
следуемой части адаптера (возможно влияние
остаточных осевых напряжений) и длитель-
ностью проведения измерений (точность
уменьшается), а также температурными изме-
нениями (при нагреве уменьшается величина
деформаций сжатия и увеличивается величи-
на деформаций растяжения). Средние напря-
жения сжатия во внутренних слоях стенки
адаптера составили 86 МПа, напряжения
сжатия в наружных слоях стенки - 122 МПа.
При схождении кромок разреза величина на-
пряжений во внутренних слоях стенки  адап-
тера должна быть в 1,42 раза больше чем в
наружных, следовательно, значение напряже-
ний растяжения от температурных деформа-
ций составляет 40 МПа. Тогда действитель-
ные средние значения  напряжений сжатия во
внутренних слоях стенки адаптера составля-
ют 126 МПа, а  напряжения  растяжения в
наружных слоях - 82 МПа. Следовательно, во
внутренних слоях стенки адаптера были ос-
таточные напряжения растяжения, а в наруж-
ных - остаточные напряжения сжатия.

Таблица 1- Экспериментальные и теорети-
ческие значения остаточных напряжений в ме-
талле адаптеров

В адаптере №2 остаточные напряжения оп-
ределяли с помощью разрезки кольца, которое
вырезали из середины цилиндрической части
адаптера. Ширина  ”b” кольца составила 0,5 от
толщины ”t” стенки адаптера. Применение дан-
ного способа позволило   снизить время проведе-
ния эксперимента и применить для разрезки уг-
ловую шлифовальную  машинку. Схождение кро-
мок разреза произошло на 2,0 мм. Средние    на-
пряжения сжатия по данным тензодатчиков, на-
клеенных  на   внутреннюю  поверхность адапте-
ра, составило -223 МПа, напряжения  растяже-
ния на наружной поверхности - 162 МПа, что хо-
рошо согласуется с расчетными значениями -222
МПа и 157 МПа соответственно.

Также из адаптера №2 со стороны малого
фланца было вырезано еще кольцо шириной
0,82 от толщины стенки адаптера. При разрез-
ке кольца схождение кромок разреза произош-
ло на 1,8 мм. Средние напряжения сжатия на
внутренней поверхности в адаптере состави-
ли 169 МПа, напряжения  растяжения на на-
ружной поверхности - наружной поверхности
- 131 МПа, что согласуются с расчетными зна-
чениями -200 МПа и 141 МПа соответствен-
но. Отличие на 15% величин напряжений  по
тензодатчикам от величины напряжений, ус-
тановленных расчетом, не превышает погреш-
ности измерений, обусловленных данными
методами измерений. Также на это расхожде-
ние могла повлиять ширина кольца, не позво-
лившая полностью снять остаточные напря-
жения. Таким образом, значение кольцевых ос-
таточных напряжений в адаптере (толстостен-
ных конструкциях) можно определять по ве-
личине схождения кромок разреза на кольцах
шириной 0.5 от  толщины стенки адаптера.

Во внутренних слоях стенки адаптера име-
ются остаточные  напряжения  растяжения, а
в наружных слоях - напряжения сжатия. Та-
кое распределение напряжений в толстостен-
ных цилиндрических изделиях моделировали
приложением  к криволинейному брусу сосре-
доточенного момента, который вызывает пе-

Технические науки Машиностроение, транспорт и энергетика
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ремещение торца бруса. Данное предположение
подтверждается схождением  кромок при разрез-
ке адаптера вдоль  образующей. Значение оста-
точных напряжений определяли по величине воз-
никающих перемещений при разрезке. При отно-
шении r¤t<5 (96/48<5), где r - радиус кривизны
оси сечения адаптера, t – толщина стенки адап-
тера, в расчетах напряжений следует учитывать
влияние кривизны (рис. 2).

δМ

Rв ρ

R

е

σ1н

σ1в

Нейтральный слой
r

Рис. 2. Схема расчета перемещений в
криволинейном брусе

Сосредоточенный момент М приводит к пе-
ремещению d свободного конца бруса противо-
положному перемещению  после разрезки и со-
зданию напряжений эквивалентных остаточным
напряжениям до разрезки адаптера.

Наибольшие напряжения растяжения от
перемещения кромок разреза адаптера (рис.2)
возникают на внутренней поверхности:
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Напряжения сжатия на наружной  повер-

хности адаптера составят:
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Способ определения остаточных напряжений
в толстостенных конструкциях (адаптере) по ве-
личине  перемещений кромок разреза кольца по-
зволяет оперативно без применения тензорезис-
торов определять величину остаточных напряже-
ний. Наименьшая погрешность  результатов оцен-
ки остаточных напряжений будет при ширине
кольца равной 0,5 от толщины кольца и составля-
ет 5…10%.

Остаточные напряжения растяжения на
внутренней поверхности в исследуемых адап-
терах составили до 0,35 от предела текучести
материала. В процессе эксплуатации интенсив-
ность напряжений растяжения в резьбовой ча-
сти адаптера FMC достигает 0,32 от норма-
тивного предела текучести.  Следовательно,
интенсивность напряжений на внутренней по-
верхности адаптеров  от эксплуатационных на-
грузок и остаточных напряжений  составляет
0,67 от нормативного предела  текучести ма-
териала.

При неблагоприятных условиях изготов-
ления толстостенных литых конструкций,
типа адаптеров, быстрое охлаждение изделия
и отсутствие последующей термической обра-
ботки для уменьшения остаточных напряже-
ний, может при эксплуатации приводить к уве-
личению интенсивности напряжений на внут-
ренней поверхности адаптера до предела те-
кучести, что является одной из главных при-
чин их разрушения под действием сероводо-
родсодержащих сред. Остаточные технологи-
ческие напряжения тем больше, чем меньше
коэффициент k (равный отношению внутрен-
него диаметра  к наружному).

Оценка напряженного

Ю.А.Чирков, В.М. Кушнаренко, М.Р. Ишмеев состояния элементов оборудования скважин
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Одним из направлений совершенствования
вычислительной техники является развитие
функциональных преобразователей, которые
применяются при обработке информации, уп-
равлении, контроле, диагностике [1,2]. Для до-
стижения эффективности применения средств
функциональных преобразователей необходи-
мо увеличение их точности, быстродействия,
уменьшение затрат на разработку. В создав-
шихся условиях при разработке измеритель-
ных преобразователей необходим новый под-
ход, позволяющий строить унифицированные
схемы преобразователей и вести их расчет не-
зависимо от характера измеряемой величины.
Такой подход расширяет функциональные
возможности измерительных преобразовате-
лей, делает их многофункциональными.
      Решение задач функционального преобра-
зования сводится к разработке  вычислитель-
но-преобразовательных цепей (ВП-цепей).
Преобразование информации в ВП-цепях про-
исходит путем обработки сигналов различной
формы представления: аналоговых, цифровых
и цифроаналоговых. Технологической осно-
вой для создания ВП-цепей является широкий
ряд устройств с управляемым параметром с
различной формой представления информа-
ции [3]. Функциональные возможности ВП-
цепей определяются набором типов операци-
онных элементов, из которых они состоят.
Наибольшее  распространение получили эле-
менты, характеристики которых имеют линей-
ные или квадратичные зависимости [4].
      Основные процедуры построение ВП-це-
пей представляют собой:
- аппроксимация таблично заданной функ-

ции;
- выбор вида аппроксимации;
- генерация структур ВП-цепей;

       Рассматривается возможность построения функциональ�
ных преобразователей на базе использования аппарата функций
отображения. Использование данных функций дает возможность
получить структуры цепей не базового набора операционных
элементов за счет изменения вида полюсно�нулевой диаграммы.

ПОСТРОЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНО�

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ЦЕПЕЙ НАБОРАМИ ОТЛИЧНЫМИ ОТ БАЗОВОГО

Ю.И.Синицын, В.Б.Шашков

- классификация структур;
- введение ограничений в виде допусков на

выбранные из ряда номинальных значений
сопротивлений параметров резисторов;

- моделирование ВП-цепи.
      При проведении аппроксимации для пост-
роения В-Пцепи необходимо найти такую фун-
кцию, которая удовлетворяет условиям реали-
зуемости одним из наборов операционных эле-
ментов и  по выбранному критерию близости
отклоняется от заданной функции  на величи-
ну, не превышающую заданной погрешности.
Целевое назначение ВП-цепи определяется её
функцией преобразования, зависящей от вход-
ной величины  Q.
      В качестве функции преобразования рас-
сматривается отношение степенных полино-
мов Р(a,Q)  и R(a,Q) переменной параметричес-
кого воздействия (1).
                           Р(a,Q)
              F(a,Q)=  –––––                        (1)
                            R(a,Q)
где   a    вектор вещественных коэффициентов.
        При проведении аппроксимации можно
отметить несколько видов ограничений:
   порядки полиномов числителя и знаменате-
ля аппроксимационной модели;
-   полнота спектров степеней полиномов

числителя и знаменателя;
-   связь между коэффициентами аппрокси-

маций;
-   вид полюсно-нулевой диаграммы;
   введение системы уравнений для коэффици-
ентов дробно-рациональной аппроксимации.
      Одним из главных положений построения
ВП-цепей является нахождение условий физи-
ческой реализуемости ВП-цепей в различных
наборах операционных элементов. Такие ус-
ловия выступают в виде ограничений на до-
пустимое расположение нулей и полюсов.
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      Существуют следующие ограничения апп-
роксимационной модели двухполюсной ВП-
цепи  в базовом наборе:
- порядки полиномов числителя и знамена-

теля связаны зависимостями k=k+1;
- спектры степеней полиномов сплошные, за

исключением  свободного члена в числи-
теле, который может быть равен 0.

       Для трехполюсной цепи (в качестве функ-
ции преобразования используется оператор
передаточного сопротивления)  :
- порядки полиномов числителя меньше или

равны порядку полиномов знаменателя;
- спектры степеней полиномов сплошные, за

исключением  свободного члена в знаме-
нателе и младших степеней в числителе.

      Проведение дробно-рациональной аппрок-
симации показывает воспроизведение функ-
ции f(x), где аппроксимация должна совпадать
с функцией f(x) в области определения с неко-
торой методической погрешностью (погреш-
ность аппроксимации). Если функция и дроб-
но-рациональная аппроксимация не совпада-
ют, то существуют различия в их свойствах.
Эти свойства должны сближаться по мере уве-
личения степеней аппроксимации.  Производ-
ные функции и её аппроксимации должны пе-
ресекаться в некоторой точке, если имеют оди-
наковые знаки в точке пересечения.
     При рассмотрении схемы формирования
ограничений при дробно-рациональной апп-
роксимации, необходимо отметить, что на ог-
раничения влияют не только число узлов и
число операционных элементов, но и спосо-
бы соединения отдельных операционных эле-
ментов между собой.
      Базовым набором операционных элементов
называется двух (трех)типовой набор, включа-
ющий элементы с постоянной проводимостью
и линейно-управляемой проводимостью (для

трехтипового набора ещё и операционный уси-
литель). Использование одного операционно-
го усилителя в базовом наборе позволило рас-
ширить класс воспроизводимых ВП-цепями
функций за счет снятия ограничений на распо-
ложение нулей и полюсов. Использование раз-
личных  наборов операционных элементов со-
здает определенные трудности при параметри-
ческом синтезе.  Это связано с тем, что в раз-
личных наборах, операторы ВП-цепей форми-
руются по разному  для каждого набора необ-
ходимы свои операции по расчету параметров.
Такой недостаток может быть устранен при ис-
пользовании функций отображения. Используя
аппарат функций отображения, можно осуще-
ствить переход от базового набора операцион-
ных элементов {G,GQ} к набору, например,
{GQ,GR } или {G,GR }. Необходимо отметить,
что применение функций отображения для
трехтиповых наборов операционных элемен-
тов, отличных от базового, приводит к полу-
чению трехтипового базового набора. Рассмат-
ривая функции отображения, можно сказать,
что если известна ВП-цепь P(G,Q), то исполь-
зуя множитель g(v) и постановку Q=g’(v), мож-
но получить ВП-цепь в этом же или другом на-
боре с матрицей параметров операционных эле-
ментов [5]. При подстановке функций отобра-
жения можно получить новую ВП-цепь в этом
или другом наборе операционных элементов,
где структура ВП-цепи остаётся без изменений,
т.е. каждому элементу исходной цепи соответ-
ствует элемент преобразованной цепи. Опира-
ясь на свойства отображения можно преобра-
зовать ВП-цепь с элементами, отличными от ба-
зового набора, а так же использование функ-
ций отображения дает возможность упростить
отдельные этапы синтеза, сведя их к синтезу
цепей в базовом наборе с последующим преоб-
разованием в необходимую ВП-цепь.
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Возрастание требований к микроминиа-
тюризации, надежности, точности, энергопот-
реблению и стоимости частно-избирательных
устройств служат стимулом к развитию новых
методов фильтрации. Однако получение изме-
рительной информации об изменениях ампли-
туд и фаз гармоник или изменениях парамет-
ров групповых сигналов, представляющих со-
бой суперпозиции гармоник, затруднено не-
достаточно высокими качественными показа-
телями фильтров.

Использование для целей фильтрации ин-
теграла Дюамеля предполагает формирование
весовых функций, определяющих вид импуль-
сной реакции фильтра, из которых наиболь-
шее применение находят ступенчатые или дис-
кретные [1]. Формирование непрерывных ве-
совых функций требует анализавозможностей,
потенциально заложенных в интегральных
соотношениях типа интеграла Дюамеля.

Возможность представления входного
сигнала, воздействующего на линейную ста-
ционарную систему с оператором D и импуль-
сной характеристикой
 )()( τδτ −=− tDth , где )( τδ −t  - запаздыва-
ющая на τ относительно начала координат
дельта-функция, в виде

∫
∞

∞−

−= τττ dthUtU вхвх )()()(

позволяет определить выходную реакцию
скалярным произведением

∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

−=−= τττττδτ dthUdtUDtU вхвхвых )()()()()( .

(1)
Для спектра выходной реакции имеем:
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∞
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t τττ )()( (2)

Произведя в (2) замену переменных
ξτ =−t , получим:

∫ ∫
∞
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∞
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−− == )()()()()( ωωττξξω ωτωξ jUjKdеUdеhjU вх
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,
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где ∫
∞

∞−

−= ττω ωτ dеUjU j
вхвх )()(  - спектр входного

воздействия;

∫
∞

∞−

−= ξξω ωξdеhjK j)()(  - частотный коэффи-

циент передачи системы.
Применение к выражению (3) обратного

преобразования Фурье дает

∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

=−= ωωω
π

τττ ω dеjKjUdthUtU tj
вхвхвых )()(

2

1
)()()( .

(4)
Из (4) следует, что формирование весовой

функции h(t-τ) должно производиться с учетом
того, что K(jω) устройства, реализующего ле-
вую часть (4),  есть спектр весовой функции, а
значит целенаправленное изменение K(jω) воз-

В работе рассматривается спектральный метод фильтра�
ции измерительных сигналов, основанный на возможности
сокращения объема преобразований над сигналом путем пе�
рехода от базиса гармонических функций к базису в виде
ядра Дирихле.

ФИЛЬТРАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ

МЕТОДОМ

ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ ОРТОГОНАЛИЗАЦИИ

Е.В. Квитек, В.Н. Тарасов, В.Д. Шевеленко
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можно управлением спектром весовой функ-
ции.

Поскольку фильтрация измерительных
сигналов заключается в целенаправленном
изменении соотношения между различными
компонентами спектра сигнала [1], то, с уче-
том легко осуществляемой в измерительной
технике периодизации однократных реализа-
ций сигналов, представляет значительный ин-
терес поиск новых возможностей, заключен-
ных в ортонормированности базиса обобщен-
ного ряда Фурье фильтруемого сигнала.

Далее подлежащий фильтрации сигнал
Uвх(t) полагаем периодическим с периодом T,
представимым своим обобщенным рядом Фу-
рье

∑
∞

=

=
0

)()(
m

mmвх tUCtU (5)

в базисе тригонометрических или экспо-
ненциальных функций, как не подвергающих-
ся изменениям формы в процессе преобразо-
вания их линейными системами.

Умножение обеих частей Uвх(t)  на базис-
ную функцию Uk с произвольным номером
“K” с последующим интегрированием по вре-
мени

∫ ∑ ∫
∞

=

==
T

m

T

kkmmkвх CdtUUCdttUtU
0 0 0

)()( (6)

вследствие ортонормированности базиса
создает условия для появления в качестве вы-
ходного эффекта частотного компонента вход-
ного сигнала CkUk(t).

Использование в качестве управляющего
сигнала суммы из N+1 элементов ортонорми-
рованного базиса

∑
=

=
N

k
kупр tUtU

0

)()( (7)

обеспечивает выходной эффект в виде ог-
раниченной суммы членов ряда (5). Действи-
тельно,
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(8)
что одновременно означает ортогонали-

зацию (т.е. обращение в ноль) всех членов ряда
(5) с номерами m>N (т.е. полиномиальную
ортогонализацию как целенаправленный эф-

фект фильтрации).
Для тригонометрического ряда Фурье

входного сигнала (5) “N”-ая частичная сумма
в комплексной форме
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При подстановке (11) в (9) имеем:
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поэтому
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NвхвхNвых dtDU

T
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а функция DN(x) “N” - ое ядро Дирихле, по-
зволяющее представить частичную сумму
UвхN(t) в интегральной форме. Интеграл Ди-
рихле (14) представляет основу для реализа-
ции фильтрующего свойства ортонормиро-
ванного базиса. Действительно, результат ин-
тегрирования (14) дает функцию, зависящую
от t как аргумента и N как параметра, а пото-
му форма Uвых(t)=UвхN(t) определяется по-

лосой частот 
1

1 T

N
Nff ==∆ , требуемой для вос-

Фильтрация измерительных

Е.В. Квитек, В.Н. Тарасов, В.Д. Шевеленко сигналов методом полиномиальной ортогонализации
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Технические науки Информатика, вычислительная техника и электроника

произведения в реальном масштабе времени
t, либо количеством гармоник N, укладываю-
щихся в выделенной для воспроизведения фун-

кции UвхN(t) полосе частот .
1f

f
N

∆=

Реализация фильтрующего свойства орто-
нормированного базиса определяется возмож-
ностями синтеза ядра Дирихле (13) или воз-
можностями синтеза равноамплитудного по-
линома на основании [2] соотношения

∑
=

+=
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k

K
N

1 2

1
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2
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)
2

1
sin(

α
α

α

        (15)

Для реализации правой части (15) необхо-
димо синхронизировать работу “N” генерато-
ров гармонических колебаний кратных частот
в процессе суммирования этих колебаний с
равными амплитудами и строгими фазовыми
соотношениями, а следовательно и с необхо-
димостью стабилизации амплитуд и фаз сум-
мируемых колебаний, что является сложной
технической проблемой. По этим же причинам
необходимость поддерживать строгие связи
между амплитудами и фазами первой и
“2N+1”-ой гармоник периодически воспроиз-
водимой функции DN(x) препятствует высоко-
точной реализации левой части (15), особен-
но при изменении частоты повторения подле-
жащего фильтрации сигнала Uвх(t).

Поиск разрешения противоречий приво-
дит к необходимости анализа возможностей,
содержащихся в выражении (15).

В случае синтеза равноамплитудного по-
линома (15) имеем:
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 откуда следует возможность воспроизведения
равноамплитудного полинома амплитудно-
модулированным колебанием, закон измене-
ния огибающей которого

2
sin

2
sin

)(
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1

tw

tNw

AtA m= , (17)

где Am – амплитуда колебаний несущей час-

тоты 12

1
f

N +
.

Одновременно в выражении (16) содер-
жится информация о необходимости реализа-
ции параметрического преобразователя с сис-
темным оператором K(t). При синтезе устрой-
ства для воспроизведения амплитудно-моду-
лированного колебания (16) главным требо-
ванием является поддержание жесткой связи
между параметрами несущего колебания и мо-
дулирующего процесса, что может быть обес-
печено резистивной параметрической цепью,
периодическое изменение коэффициента пере-
дачи K(t) которой внутри интервала

1
1

4
2

w
Tt

π== осуществляется переключением

резисторов в моменты прохождения нулевых
мгновенных значений колебаниями несущей
частоты.

Формальную основу для реализации фун-
кционального преобразования

 
2

sin

2
sin

)(
1

1

tw

tNw

tK =  составляет известное положение

теории операционных усилителей, охваченных
параллельной отрицательной обратной свя-
зью, согласно которому коэффициент переда-
чи по напряжению масштабного усилителя

1

2

R

R
KU −= , где R2 – сопротивление, включен-

ное между выходным зажимом и суммирую-
щей точкой, а R1- сопротивление, включенное
между входным зажимом и суммирующей точ-
кой [3].

Точность задания коэффициента переда-
чи  K(t) масштабного преобразователя опре-
деляется стабильностью резисторного делите-
ля, т.е. достижимым технологическим уровнем
долговременной стабильности резисторов, что
позволяет на порядок повысить точность вос-
произведения равноамплитудных полиномов,
а следовательно и процедуры фильтрации из-
мерительных сигналов. Воспроизведение фун-
кции Uвых(t) может быть обеспечено устрой-
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ством, структурная схема которого приведе-
на на рисунке.

Формирование ядра Дирихле изменением
N в широких пределах обеспечивает фильтра-
цию сигнала Uвх(t).

Действительно, формирование )(
max

xDN

выбором N=Nmax  обеспечивает получение

Uвыхнч(t)= )(
max

tUвхN  с ограниченным количе-

ством членов равноамплитудного полинома,
образующего ядро Дирихле, и вызывает обра-
щение в ноль членов бесконечного ряда Фу-
рье (10) с номерами “m ” превышающими
N=Nmax , т.е. подавление высокочастотной
части спектра Uвх(t) или его низкочастотную
фильтрацию.

Существенно при этом, что в полосе про-
пускания такого фильтра низких частот
(ФНЧ) соотношение между соответствующи-
ми частотными компонентами Uвх(t) и

)(
max

tU вхN  сохраняется с той степенью точнос-
ти, с какой удается формировать ядро Дирих-
ле и интегрировать результат его перемноже-
ния с фильтруемым сигналом Uвх(t).

Формирование )(
min

tU вхN  при N=Nmin
обеспечивает получение
 )()()(

min
tUtUtU выхNвхвыхВЧ

−=  с подавленной низко-
частотной частью спектра Uвх(t).

Для обеспечения эффекта полосовой филь-
трации необходимо получить
Uвыхпф(t)=Uвыхвч(t)�[Uвх(t)�Uвыхнч(t)] т.е.

сформировать базисную функцию

2
sin2

)
2

1
sin()

2

1
sin(

)()()(
minmax

minmax x

xNxN
xDxDxD

ПФN

+−+
=−=

=

= 2

)1(
cos

2
sin

2

)(
sin

minmax

minmax

xNN
x

xNN
++×

−

,

  (18)

которая в рассматриваемом случае наде-
ляет Uвыхпф(t) свойствами осциллирующей
функции.

Из (18) следует, в частности, что при
Nmax=Nmin+1

)(coscos)1cos(

2
sin

2
sin

)( 1maxmaxmin ξω −⋅==+= tNxNxN
x

x

xDN ,

а потому в предельном случае полосой фильт-
рации выходной сигнал представляет собой
гармоническое колебание частоты fNfПФ max= .

Проведенное исследование позволяет сде-
лать вывод о принципиальной возможности
фильтрации измерительных сигналов перехо-
дом к базису в виде ядра Дирихле, реализация
которого воспроизведением в виде амплитуд-
но-модулированного колебания позволяет
обеспечить высокую точность фильтрации при
малом объеме оборудования.

1. Гутников В.С. Фильтрация измерительных сигналов. Энергоатомиздат, Ленинградское отделение. Ленинград.
1990. с.4; с.103.(191с.).

2. Двайт Г.Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы. “Наука”, М. 1973. с.82. (228с.)
3. Гутников В.С. Методы реализации специальных весовых функций в измерительных устройствах. “Измерения,
контроль, автоматизация”. 1983. №2. с.3-15.

1 3

2

U ( t) U ( t)

Здесь:
1 – перемножитель;
2 – формирователь периодически повто-
ряемого ядра Дирихле;

3 – интегратор.

Список использованной литературы

Фильтрация измерительных

Е.В. Квитек, В.Н. Тарасов, В.Д. Шевеленко сигналов методом полиномиальной ортогонализации
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В настоящее время процесс экструдирова-
ния нашел широкое применение для производ-
ства продуктов питания. Это объясняется тем,
что экструдеры позволяют совместить ряд опе-
раций в одной машине: перемешивать, сжи-
мать, нагревать, варить, стерилизовать, формо-
вать обрабатываемый полуфабрикат. Однако
не все из перечисленных процессов имеют адек-
ватное аналитическое описание. В частности
для целей математического моделирования
процесса экструдирования требуется создание
способов прогнозирования результата процес-
са смешения при экструдировании кормов.

В качестве параметра, описывающего сме-
шение, можно использовать деформацию
сдвига изучаемой среды [1]. Определим основ-
ную компоненту деформации  сдвига, возни-
кающую в прессуемом материале, движущем-
ся  в шнековом канале пресса-экструдера. Для
этого необходимо решить задачу движения
прессуемого материала в канале шнека.

В канале шнекового механизма прессуе-
мый материал движется по  полости сложной
конфигурации. Эту полость при исследовании
обычно заменяют более простой, используя
геометрические свойства цилиндрических по-
верхностей развертываться на плоскости. Та-
ким образом, полость канала шнекового ме-
ханизма можно заменить парой параллельных
плоскостей, между которыми движется прес-
суемый материал.

Будем считать, что прессуемый материал
имеет свойства псевдопластического тела, ре-
ологическое уравнение течения которого опи-

сывается уравнением Оствальда-де Виля [2],

связывающим напряжение сдвига xyτ  со ско-

ростью сдвига xγ#  (см. рисунок),

,n
xτ µ γ′= #           (1)

где −′µ коэффициент консистенции ма-
териала;

     −n индекс течения, характеризую-
щий отклонение свойств данного
            материала от свойств ньютоновской
жидкости.

Рассмотрим установившееся движение
прессуемого материала между двумя бесконеч-
ными параллельными пластинами, получен-
ными разверткой пары контактных с прессуе-
мым материалом коаксиальных цилиндричес-
ких поверхностей шнекового цилиндра и шне-
ка, нижняя из которых неподвижна, а верхняя

движется со скоростью cv . Систему коорди-
нат выберем, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема модели шнекового канала:

В.Г. Коротков, Т.М. Зубкова, Д.А. Мусиенко

Качество смешения продукта в шнековом канале можно оце�
нить деформацией сдвига. В статье получена зависимость для
определения деформации сдвига в шнековом канале, которую можно
использовать при составлении математической модели процесса
экструдирования материалов растительного происхождения при
определении параметра эффекта, характеризующего качество сме�
шения продукта в шнековом прессующем механизме

ОЦЕНКА ПРОЦЕССА СМЕШЕНИЯ

ЭКСТРУДИРУЕМОГО ПРОДУКТА В КАНАЛЕ

ШНЕКА
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1- плоскость, замещающая шнековый ци-
линдр;

2 – плоскость, замещающая дно шнеково-
го канала.

Объемными силами, возникающими при
движении материала, пренебрегаем по сравне-
нию с величиной напряжений, возникающих
в материале при прессовании. Необходимое
для пластического течения материала между
контактными поверхностями напряжение
сдвига xyτ в принятой нами модели прессую-
щего механизма было определено С.А. Бостан-
джияном и А.М. Столиным [3] в виде

( )0xy
d

y y
dx

στ = − ,             (2)

где 0y − координата, где касательные на-
пряжения в прессуемом материале
              равны нулю;

     
d

dx

σ − градиент давления в канале

шнека.
Будем предполагать, что прессуемый ма-

териал движется без проскальзывания по кон-
тактным поверхностям рабочих органов.  Тог-
да с учетом направления касательного напря-
жения 0<τ  уравнение (2) преобразуется в
уравнение

( )
1

0 ,nx ш
dv

a y y
dy

γ = = −# (3)

где v − скорость движения прессуемого
материала в канале шнека;

1 1
1 n n

ш
d

a
dx

σ
µ

 
=  ′ 

.                 (4)

Ранее было показано [4], что при экстру-
дировании комбикормов в канале шнека ско-
рость сдвига xγ#  не изменяет своего знака. Это
означает, что 0 0y < .

Решая уравнение (3) при начальных усло-
виях 0v =  при 0y = , получим распределе-
ние скоростей в канале шнека

( ) ( )0 0
b bшa

v y y y
b

 = − − −   ,

(5)

где

1n
b

n

+= .                     (6)

Неизвестную величину 0y  определим из
уравнения (5) подстановкой начальных усло-
вий cv v=  при шy h= . Таким образом, если
известен градиент давления и реологические
свойства экструдируемого материала, можно
получить распределение скоростей сдвига в
канале по зависимости (3).

Величину деформации сдвига определим
из предположения постоянства режима движе-
ния прессуемого материала в канале шнека
зависимостью

tγ γ= # , (7)

где t −  время движения слоя в канале шне-
ка.

Учитывая, что время движения слоя в ка-
нале шнека определено зависимостью

s
t

v
= ,               (8)

где s − путь движения слоя прессуемого
материала в канале шнека.

Величина пути s  связана с координатой
y  зависимостью, определяющей протяжен-
ность развертки на плоскость соответствую-
щей винтовой линии,

( )22 2 2 2x c шs p D h yπ= + − + ,(9)

где xp − шаг винтовой линии канала
шнека;

cD − диаметр цилиндра шнекового корпуса;

шh − глубина шнекового канала.
Подставляя в выражение (7) зависимости

(3), (8), (5) и (9), получим искомое значение де-
формации сдвига в шнековом канале

( ) ( )
( ) ( )

22 2
1

0
0 0

2 2x c шb
b b

p D h y
b y y

y y y

π
γ − + − +

= −
− − −

.  (10)

Следует отметить, что деформация сдви-
га в канале шнека не зависит непосредственно
от градиента давления и коэффициента кон-
систенции прессуемого материала.

Полученная зависимость (10) может быть
использована при составлении математичес-
кой модели процесса экструдирования мате-
риалов растительного происхождения при оп-

 Оценка процесса смещения

В.Г. Коротков, Т.М. Зубкова, Д.А. Мусиенко экструдируемого продукта в канале шнека



106 ВЕСТНИК ОГУ 3 `2000

Технические науки Техника и технолгогия пищевых производств

ределении параметра эффекта, характеризую-
щего качество смешения продукта в шнековом
прессующем механизме.

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0
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3,0

0,021 0,022 0,023 0,024 0,025 0,026 0,027 0,028 0,029

Рисунок 2 - Диаграмма изменения дефор-
мации сдвига по радису цилиндрического ка-
нала шнека

На рис. 2 приведена диаграмма изменения
деформации сдвига по радиусу цилиндра шне-
кового корпуса с диаметром мDc 058,0=  и
глубиной шнекового канала мhш 008,0= .
Для удобства сравнения диаграмм начало ко-
ординат в канале перенесено на серединную
плоскость канала. При построении этих диаг-
рамм было принято, что комбикорм имеет
индекс течения 233,0=n .

Вид данной диаграммы неизменен при
шагах винтовой линии канала шнека xP  рав-
ных 0,016; 0,024; 0,032; 0,040 и 0,048м, что го-
ворит о незначительном влиянии шагов вит-
ков шнека в этом диапазоне на деформацию
сдвига. На диаграмме выбрана область для
дальнейшего подробного изучения, граничны-
ми точками которой является мr 025,0= и

3,0=γ .

 Стренк Ф.  Перемешивание и аппараты с  мешалками.  - Л.: Химия, 1975. - 232 с.
2. Реометрия пищевого сырья и продуктов: Справочник /Под ред. Ю.А. Мачихина. - М.: Агропромиздат, 1990. - 271
с.

3. Бостанджиян С.А., Столин А.М. Течение неньютоновской жидкости между двумя параллельными плоскостями.
Известия АН СССР, Механика, 1965, N 1. - С. 185-188.

4. Зубкова Т.М. Исследование и оптимальное проектирование одношнековых прессующих механизмов экструдеров.
Автореф. дис. … канд. тех. наук. Оренбург: ОГУ, 1997. – 22 с.
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Одной из проблем совершенствования од-
ношнековых прессующих механизмов экстру-
деров, применяемых в пищевой промышлен-
ности, является оптимизация процессов, про-
исходящих в полости утечек прессующего ме-
ханизма, поскольку именно в полости утечек
затрачивается основная мощность сил полез-
ного сопротивления. Имеются сведения [1], что
вязкость материала в полости утечек отлича-
ется от вязкости материала в канале шнека, так
как материал в полости утечек находится в
других условиях разрушения структуры. Про-
веденный анализ показывает, что на существу-
ющих вискозиметрах [2] затруднительно дос-
тичь адекватных скоростей сдвига продуктов
измельчения зерна, так как возникают боль-
шие механические нагрузки. Поэтому целесо-
образно рассмотреть новые способы вискози-
метрии. Одним из возможных способов полу-
чения больших скоростей сдвига является те-
чение материала в кольцевой полости с под-
вижной стенкой (рисунок 1).

Течение материала в кольцевых полостях
описано ранее [1,3], однако решения получе-
ны для неподвижных стенок.

Применим показанную на рисунке схему
для решения задачи вискозиметрии.

После интегрирования дифференциальное
уравнение движения материала в кольцевом
канале приобретает вид

2
0

2

d r
r C

dz

σ τ− + = ,  (1)

где σ − давление в экструдируемом мате-
риале;

τ − напряжения сдвига в экструдируемом
материале.

Чтобы найти постоянную интегриро-
вания примем условие: при 0τ =  0r r= ,
тогда

2
0

2

rd
C

dz

σ= − (2)

и уравнение (1) примет вид

2
01

2

rd
r

dz r

στ
 

= −   
.   (3)

Рисунок 1 – Схема кольцевой полости,
образованной плунжером, движущимся в ци-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

МАТЕРИАЛОВ ОБРАТНЫМ ЭКСТРУДИРОВАНИЕМ

В КОЛЬЦЕВОМ КАНАЛЕ С ПОДВИЖНОЙ

СТЕНКОЙ

В.Ю. Полищук,  Р.Ф. Сагитов, К.А. Фисенко,  Р.Н. Абдрафиков

Одной из проблем совершенствования одношнековых прессу�
ющих механизмов экструдеров, применяемых в пищевой промыш�
ленности, является оптимизация процессов, происходящих в поло�
сти утечек прессующего механизма, поскольку именно в полости
утечек затрачивается основная мощность сил полезного сопротив�
ления. Предложенная методика позволяет определять реологичес�
кие параметры материала, экструдируемого в тонком слое с боль�
шими скоростями сдвига при течении материала в кольцевой по�
лости с подвижной стенкой
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линдрическом канале, образованном тонко-
стенной оболочкой.

Предположим, что материал обладает
свойствами ньютоновской жидкости, то есть
справедливо условие

dv

dr
τ µ= .     (4)

Тогда уравнение (3) можно преобразовать
к виду

2
0rdv

a r
dr r

 
= −   

,      (5)

где  
1

2

d
a

dz

σ
µ

= .      6)

Интегрируем уравнение (5)

2
2
0 1ln

2
r

v a r r C
 

= − +   
. (7)

Постоянную интегрирования определим

из условия при нr r=  0v =
2

2
1 0 ln

2
н

н
r

C a r r
 

= − −   
.      8)

Тогда распределение скоростей в кольце-
вом канале имеет вид

2 2
2
0 ln

2
н

н

r r r
v a r

r

 −= −   
.     (9)

Неизвестную величину 0r  определим под-

становкой в (9) условия: при вr r=  вv v= ,
получим

2 2

0
1

2ln

в в н
в

н

v r r
r

r a
r

 −= −   .    (10)

Подставим значение 0r  в (9) и будем иметь

( )2 2 ln
2 н

н

a r
v r r b

r
= − − ,      (11)

где

2 21

2ln

в н
в

в

н

r r
b v a

r

r

 −= −   . (12)

Объемный расход определим интегриро-
ванием скорости по площади кольцевого ка-
нала

2
н

в

r

r

Q rvdrπ= ∫ .  (13)

Подставив (11) в (13), получим после ин-
тегрирования и преобразований
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Обозначим
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Тогда уравнение (14) примет вид

2
A d

Q B
dz

σ
µ

= + . 15)

Из уравнения (3), с учетом уравнения (10),

при нr r=  можно получить касательные на-

пряжения нτ  на контактной с прессуемым
материалом цилиндрической поверхности
кольцевого канала
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2 21 1
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Выразим из (16) градиент напряжения
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Предполагая постоянство градиента на-
пряжения, подставим его значение из выраже-
ния (17) в (15), получим
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2

в
н

в
н

н

в н
н

н

v
r

r
rA

Q B
r r

r
r

µτ

µ

−

= +
−+

. (18)

Отсюда можно выразить касательное на-
пряжение

2 2
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τ µ
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.

(19)

Зависимость (19) можно записать в виде

н нτ µγ= # , (20)

где нγ −# пристенная скорость сдвига:

2 2

2 ln

в н в
н н

вн н
н

r r vQ B
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rA r r
r

γ
 −−= + +   

#
.

(21)

Если материал в цилиндрической филье-
ре перед поршнем неподвижен, расход через
кольцевой канал равен

2
в вQ r vπ= . (22)

Тогда зависимость (21) с учетом (22) при-
водится к виду

( )2 2 2 21

2ln

н вв в н
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в н н
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r

r r A r
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π
γ

 −  − = − +      

#
.

(23)

Если считать в уравнении (20) вязкость
эффективной, то есть

1n
эф нµ µ µ γ −′= = # , (24)

можно по известной методике [2,4] опре-

делить коэффициент консистенции µ′  и ин-
декс течения n  - параметры уравнения Ост-
вальда – де Виля. При этом значение эффек-
тивной вязкости определено выражением

н
эф

н

τµ
γ

=
# . (25)

Касательное напряжение на контактной
поверхности цилиндрической фильеры обес-
печивает приращение нормального напряже-
ния в цилиндрической оболочке фильеры (ри-
сунок 1). Примем постоянство касательного
напряжения нτ  в кольцевом канале. Выделим
элемент оболочки цилиндрической фильеры,
ограничивающей кольцевой зазор, и прило-
жим к нему действующие нагрузки взамен от-
брошенных связей (рисунок 1). Из условия рав-
новесия выделенного элемента

( )( )2 2
2 1

2
c н

н
н п

r r

r z

σ σ
τ

− −
= ,

(26)
где 1σ  и 2σ −  соответственно нормаль-

ные меридиональные напряжения в оболочке
фильеры в сечениях входа материала в коль-
цевой канал и выхода из него;

cr −  внешний радиус цилиндрической
оболочки;

пz − осевая протяженность кольцевого
канала.

Напряжения 1σ  и 2σ  могут быть вычис-
лены на основе тензометрического измерения
деформации цилиндрической оболочки [5].

Таким образом, получено решение зада-
чи течения ньютоновской жидкости в кольце-
вом канале с подвижной стенкой (14), на ос-
нове которого разработана методика опреде-
ления реологических параметров материала,

В.Ю. Полищук,  Р.Ф. Сагитов, Определение реологических параметров материалов

К.А. Фисенко,  Р.Н. Абдрафиков обратным экструдированием в кольцевом канале..
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экструдируемого в тонком слое при больших
скоростях сдвига на основе зависимостей (21),
(24), (25). Эта методика может быть использо-
вана для определения реологических свойств
экструдируемых пищевых продуктов и кормов

1.  Шенкель Г. Шнековые прессы для пластмасс: Пер. с нем. /Под ред. А.Я. Шапиро. – Л.: ГНТИХП, 1962. – 467 с.
2. Реометрия пищевого сырья и продуктов: Справочник /Под ред. Ю.А. Мачихина. – М.: Агропромиздат. – 1990. –

271 с.
3. Мачихин Ю.А., Мачихин С.А. Инженерная реология пищевых материалов. – М.: Легкая и пищевая пром-сть,
1981. – 216 с.

4. Сагитов Р.Ф., Абдрафиков Р.Н. Методика определения коэффициента эффективной вязкости и напряжения сдви-
га на стенке канала шнекового пресса с методом проверки правильности результата. Вестник Оренбургского го-
сударственного университета. 1999, № 2. – С. 92-95.

5. Полищук В.Ю. Экспериментальное исследование напряжений в пластическом материале при его прессовании в
цилиндрическом канале фильеры /Порошковая металлургия материалов с особыми свойствами. Межвуз. сб. –
Куйбышев: КуАИ. – 1981. – С. 29 – 35.
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в компрессионных затворах, полостях насадок
типа “торпедо” и полостях утечек одношне-
ковых прессующих механизмов.
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Одним из важных условий определения
оптимального режима смесеприготовления,
является описание данного процесса математи-
ческими методами. Существует несколько на-
правлений моделирования, имеющих совер-
шенно различные отправные моменты, но в
основе их обнаруживаются концепции связан-
ные с физической сущностью природы процес-
са смешения. Вероятно справедливым будет
утверждение, что в основе моделей лежит пред-
положение идеального смешения, приобрета-
ющее смысловое значение при использовании
принудительной гомогенизации. Обращает на
себя внимание, отсутствие достаточно четких
представлений о сложных физических процес-
сах гомогенизации, что приводит к формиро-
ванию приближенных динамических моделей
смесительных систем. К таким моделям можно
отнести поведенческие (кибернетические), опи-
сываемые дифференциальными уравнениями.
Все факторы, оказывающие влияние на процесс
приготовления кормосмеси, отразить в матема-
тической модели процесса, не представляется
возможным, поэтому акцентируется внимание
на тех, которые воздействуют наиболее суще-
ственно, при этом функция модели не должна
быть только описательной, так как важна роль
предсказательного характера процесса.

Следует отметить, что процесс смешения
сыпучих компонентов, зависит от характера
потребления и перераспределения механичес-
кой энергии передаваемой от рабочей вибро-
активной поверхности к приготавливаемой
кормосмеси.

Неотъемлемым звеном, учитываемым в
моделировании процесса, физико - механичес-
кие характеристики смешиваемых ингредиен-
тов.

В зависимости от этих” особенностей бу-
дет меняться качество готового продукта, но
в тоже время механико-математическая мо-
дель описывающая технологический процесс,
представляет собой сложные системы включа-
ющие передачу энергии от рабочих органов к
обрабатываемому материалу.

В качестве основы для формирования ма-
тематической модели параметрического син-
теза, берется структура математической моде-
ли технологического процесса [1], в соответ-
ствии с которой, рассматриваются отдельные
множества параметров: конструктивно-техно-
логических (КТП), физико-механических
(ФМП) и режимных (РП).

Множество физико-механических пара-
метров (ФМП), задаваемых исходя из техно-
логических требований, представляется физи-
ко-механической моделью. Взаимосвязь мно-
жества конструктивно-технологических пара-
метров (КТП) и режимных параметров(РП)
процесса представляется моделью механичес-
кого взаимодействия рабочих органов с обра-
батываемым материалом.

Процесс смешения является динамическим
процессом, зависящим от времени. Изменения
рассматриваемого процесса отражаются внут-
ренней характеристикой системы, которая
представляет собой функцию передачи энер-
гии обрабатываемому материалу.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

ДВИЖЕНИЯ СЫПУЧИХ ИНГРЕДИЕНТОВ В

ГОРООБРАЗНОМ ВИБРОСМЕСИТЕЛЕ

С.И. Плужникова, А.И. Воронков, А.П. Иванова,

М. А. Васильева, А.Д. Припадчев, Ж.К. Усенбаева

На основе элементов параметрического синтеза рассмотрен
подход к формированию модели описания процесса движения сы�
пучих ингредиентов в торообразном вибрационном смесителе. Про�
анализирован комплекс параметров лежащих в основе технологи�
ческого описания процесса с выявлением их взаимосвязей.
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На основании выведенных взаимосвязей,
формируется комплекс параметров эффекта
необходимых для параметрического синтеза.
Следовательно, для формирования математи-
ческой модели необходимо поэтапно сформи-
ровать множества выше перечисленных пара-
метров. Математическая модель будет пред-
ставлять связанную систему в случае, если па-
раметры эффекта выразятся функциями зави-
сящими от внутренней характеристики систе-
мы, с наличием физического смысла.

Процесс механического взаимодействия
поверхности виброконтакта с сыпучими
компонентами, описывается уравнениями
движения кормосмеси в рабочем простран-
стве. Процесс вибросмешения сыпучих кор-
мов является стохастическим, поэтому дви-
жение смеси может быть, при определенных
допущениях описано дифференциальным
уравнением Колмогорова-Фоккера-Планка,
совпадающим с уравнением диффузии в си-

ловом поле [2].
где, р - текущая плотность распределения

вероятности изучаемого процесса,
   t - время,
   h � ось направления процесса

у - импульс.
Введем переменную Лагранжа:

Преобразуем (1) к виду:

С граничными условиями:

, где, Н - высота смесильной камеры
(Н=10),

о - вес ключевого компонента в смеси.
Общее решение уравнения (1) имеет вид:

 

где, h, = h, H
h
10
=l

Ф(h) - есть интеграл вероятности (функ-
ции Лапласа)

h=0= =0 h=H, h
1
=l

Для Ф(h) имеются таблицы значений.

В соответствии с общим решением урав-
нения движения кормовой массы (1), форми-
руются параметры эффекта процесса смеше-
ния, отражающие объем процесса, материаль-
но - энергетические расходы и качество при-
готавливаемого продукта [1].

Математическая модель параметрическо-
го синтеза устанавливает взаимосвязи перечис-
ленных ранее множеств независимых парамет-
ров.

При наложении на кормосмесь вибровоз-
действия, среда приходит в состояние вибро-
кипения, необходимое для начала процесса
смешения. Математическая модель будет от-
ражать сущность процесса вибросмешения,
если в качестве режимных параметров выбрать
кинематические перемещения корпуса смеси-
теля. Эффективная амплитуда колебаний (Аэ)
корпуса вибросмесителя раскладывается по
трем осевым направлениям:

• радиальному (Ах);
• тангенциальному (Ау);
• вертикальному (Az).
 Рассматривая динамику процесса, следу-

ет отметить, что отрыв частиц от поверхнос-
ти виброконтакта происходит при определен-
ном ускорении вибрации, которое должно
быть учтено в исследуемом диапазоне режим-
ных параметров. Из множества конструктив-
но-технологических параметров (КТП) выде-
ляют наиболее значимые, то есть существен-
но влияющие на изучаемый процесс. Интен-
сивность смешения, определяется величиной
импульса (i) передаваемой поверхностью виб-
роконтакта (Sв. к.) смешиваемым ингреди-
ентам. Из чего следует, что адекватность опи-
сания процесса, может быть достигнута, толь-
ко введением в модель функциональной зави-
симости:

i = f(( SB. к.) (t) (Кз))
Продолжительность цикла смешения (t),

определяется исходя из найденного решения,

Технические науки Техника и технолгогия пищевых производств



113ВЕСТНИК ОГУ 3 `2000

удовлетворяющего поставленной задаче - до-
стижения заданной степени однородности (М
%), готовой кормосмеси.

Производительность смесителя и качество
готового продукта регулируются, объемом
заполнения смесильной камеры ( Кз -коэффи-
циентом загрузки), на протяжении продолжи-
тельности цикла приготовления комбикорма.
Соотношение этих показателей достигает оп-
тимума в определенной области. В остальных
случаях решается только одна из поставлен-
ных задач, то есть при максимальном запол-
нении, смесильной камеры, растет произво-
дительность (и годовая) вибросмесителя, но
смесь при этом будет иметь крайне неудовлет-
ворительное качество. Практически диффузии
не будет, так как данный процесс начинается
в момент виброкипения, что предусматрива-
ет разрыхление и увеличение объема насып-
ной массы, для чего необходим свободный
объем смесителя. При снижении уровня запол-
нения рабочей камеры, резко падает произво-
дительность, возрастают энергозатраты, но
при этом обеспечивается высокое качество
готового продукта. Исходя из этих предпосы-
лок, будем считать процесс целесообразным,
придостижении оптимума между производи-
тельностью смесителя и качеством кормосме-
си, регулировочным звеном которых является
коэффициент заполнения рабочей камеры
(Кз), определяемый экспериментально.

Зависимость технологического процесса
от площади виброконтакта является парамет-
ром виброактивности:

где, рн - насыпная плотность, кг/м
В качестве примера можно привести харак-

теристику изменения однородности смеси М, в
зависимости от параметра виброактивности
Sv, полученную на двух поверхностях вибро-
контакта SI и S2, причем SI < S2. Следует
отметить, что характеристики получены при
меняющемся амплитудно - частотном режиме
работы вибросмесителя.

 Из полученной характеристики следует,
что площадь поверхности виброконтакта, яв-
ляющаяся КТП, оказывает непосредственное
влияние на качество приготавливаемого кор-
ма.

В структуре математической модели суще-
ственное значение, с точки зрения технологич-
ности процесса, будет иметь эта группа фак-
торов.

Наиболее важным условием, учитывае-
мым при разработке математической модели,
можно считать, соотношение размера смеши-
ваемых частиц с режимными параметрами
процесса, выражаемое геометрическим симп-
лексом:

где, (Дэ - эквивалентный диаметр частиц
Следует иметь в виду, что нижняя грани-

ца размера частиц, практически определяет-
ся, минимально возможной величиной сухого
измельчения. Эквивалентный диаметр частиц
рассчитывается как среднее арифметическое
значение их диаметров в объеме материала,

где, di - среднее значение диаметра частиц i -
го класса, ci - процентное содержание i - го
класса в пробе по весу, к - число классов.

Геометрический симплекс (Г), соотношение
масс (т), смешиваемых компонентов, угол раз-
вода дебалансов (“), могут быть объединены в
группу физико-механических параметров.

Рассматривая уравнение движения кормо-

С.И. Плужникова, А.И. Воронков, А.П. Иванова, Технологическое описание процесса

М. А. Васильева, А.Д. Припадчев, Ж.К. Усенбаева движения сыпучихингридиентов..
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смеси ( 1 ) и формируя на его решении пара-
метры эффекта, можно выбирать в качестве
начального звена коэффициент макродиффу-
зии (D), который, при использовании ряда
допущений, может быть представлен в следу-
ющем виде:

Следует иметь в виду, что если D)0 � на-
блюдается процесс смешения, D = 0- динами-
ческое равновесие.

Из описанной внутренней характеристи-
ки системы, предлагается выбрать коэффици-
ент макродиффузии D, в качестве параметра
эффекта, характеризующего интенсивность
процесса смешения, зависящего от вибрацион-
ного импульса, передаваемого поверхностью
виброконтакта массе смешиваемого материа-
ла и принятого в качестве внутренней харак-
теристики системы. Вводя значения площади
простейшей виброактивной насадки, получим
формулу для определения импульса:

В зависимости от интенсивности протека-
ния процесса, меняется его длительность, оп-

ределяющая границы оптимальности, при вы-
ходе за которые возникают следующие отри-
цательные моменты:

• падает качество смеси до уровня неудов-
летворяющего, предъявляемой к готовой про-
дукции требованиям;

• неоправданно растут энергозатраты;
• снижается производительность.
Математическая модель параметрического

синтеза устанавливает взаимосвязи множеств
конструктивно-технологических параметров
(КТП), режимных (РП) и физико-механических
(ФМП) параметров и множества параметров
эффекта выделенных для данного процесса: (D)
-коэффициента макродиффузии, (i ) - вибраци-
онного импульса, (W) -энергоемкости, (Q) -
производительности, (N) - мощности расходу-
емой на смешение, (Е) - энергии идущей на пол-
ный цикл смешения для описания качества про-
дукта (М). Система сформированная из пред-
лагаемых независимых множесив параметров (
ФМП, РП, КТП), на базе внутренней характе-
ристики математической модели, позволяет
разрабатывать оптимальные режимы процес-
са смешения сыпучих компонентов, при при-
готовлении кормовой массы. Использованные
литературные источники:

1. Карташев Л. П., Полищук В. Ю. “Системный синтез технологических объектов АПК”, Екатеринбург: УрО РАН,
1998.

2. Иванова А. П. “ Интенсификация и оптимизация процесса смешения компонентов при приготовлении сыпучих
кормов”. Автореф. Дисс. ...канд. техн. наук, г. Оренбург, 2000г, 19с.

Технические науки Техника и технолгогия пищевых производств

Список использованной литературы
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          Содержание бромид-ионов, мг/лМесторождения номер скважины
нефтяного
месторождения

по ГОСТ 23268.18-
78

по данной методике

 Ольшанское     303          505,58±0,01           505,60±0,01
 Романовское     33          61,70±0,01           61,67±0,01
 Давыдовское с глубины 1290 м          131,20–0,01         131,19–0.01
 Давыдовское с глубины 4604 м          139,57–0,01         139,60–0,01
 Веселовское     33          4628,00–0,01         4627,00–0,01
 Утяевское      68          4628,00–0,01         4627,00–0,01
Ольховское      2552          1341,58–0,01         1341,60–0,01

Для определения бромид–иона в пласто-
вых водах применяют ГОСТ 23268.0 – 78, а так-
же ГОСТ 23268.18 – 78. В данных гостах для
окисления бромид-иона до бромат-инов ис-
пользуются гипохлорит натрия или калия и
последующего определения бромид-иона
объемным методом.

Однако данный метод весьма трудоемок,
так как затрачивается много времени на при-
готовления гипохлорита натрия (пять семь
дней), расходом значительного количества ре-
агентов и большой токсичностью хлорной из-
вести.

Учитывая, что раствор белизны, выпуска-
емый промышленностью в достаточном коли-
честве имеет такую же щелочность и моляр-
ную концентрацию эквивалента как и гипох-
лорит натрия. Нами проведены лабораторные
исследования по применению раствора белиз-
ны (вместо раствора гипохлорита натрия) по
определению бромид-иона в пластовых водах
нефтяных скважин Оренбургской области.

Результаты сопоставленных исследований
по определению бромид-инов, согласно ГОС-
Там, и раствор белизны представлены в при-
веденной нами  таблице.

    УСКОРЕННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНА

БРОМА В ПЛАСТОВЫХ ВОДАХ

Таблица  – Результаты определений содер-
жания бромид иона в пластовых водах Орен-
бургской области.

Из сопоставленных данных таблицы вид-
но, что раствор белизны вполне можно ис-
пользовать для определения иона брома в пла-
стовых водах, вместо гипохлорита калия или
натрия.

Определение ионов брома в пластовых
водах проводили по следующей методике.

В коническую колбу емкостью 250 мл на-
ливают 10 мл исследуемой воды, доведенной
дистиллированной водой до объема 50 мл или
50 мл фильтрата, две три капли метилоранжа
и содержимое колбы нейтрализуют раствором
серной кислоты С(1/2Н2SO4) = 0,1 моль/л до
бледно - оранжевой окраски раствора. Затем
добавляют 1,0 г однозамещенного фосфата
натрия и 10 – 15 мл раствора белизны с моляр-
ной концентрацией эквивалента 1,2 – 1,3 моль
/ л и избыточной щелочной солью 0,2 – 0,3
моль/л.

Смесь интенсивно встряхивают 3 – 4 раза
и нагревают на песчаной бане до появления

 А.С. Федотов, Р.Р. Зайнутдинов

 Проведены исследования по усовершенствованию метода оп�
ределения брома, с помощью раствора гипохлорита натрия, кото�
рый заменили раствором белизны в связи с тем, что гипохлорит
натрия готовят пять � семь дней. Метод можно использовать в
полевых условиях, то есть непосредственно на скважинах.
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первого пузырька.
К горячему раствору прибавляют 15 мл

раствора с массовой долей формиата натрия
20%, а для полного разрушения избытка ра-
створа белизны, содержимое колбы кипятят
пять шесть минут. К охлажденному раствору,
до комнатной температуры, вносят 1,0 г иоди-
да калия, взвешенного с точностью до 0,01 г.
Если раствор бесцветный - характерный при-
знак на полное разрушения белизны, прили-
вают 20 мл раствора серной кислоты, с моляр-
ной концентрацией эквивалента 6,0 моль/л, 1,0
мл раствора молибдата аммония с массовой
долей 1,0 % и оставляют на пять минут в тем-
ноте. По истечении времени в колбу добавля-
ют пять шесть капель раствора крахмала и
оттитровывают выделившийся иод раствором
тиосульфата натрия до обесцвечивания.

При содержании больших количеств иона
брома и иода, раствор после обесцвечивания
снова синеет. Параллельно проводят анало-
гичные операции с контрольной пробой дис-
тиллированной воды, не содержащей бромид

ионов.
Массовую концентрацию бромид ионов

(Х), мг/л вычисляют по формуле

           (V1 - V2)⋅C⋅1000⋅13,3
   Х =                                          ,
             V

где V - объем исследуемой пробы , мл,
 V1 - объем тиосульфата натрия, израсхо-

дованный на титрование исследуемой пробы,
V2 - объем тиосульфата натрия, израсходо-

ванный на титрование контрольной пробы, мл.
C(1/1 Na2 S2 O3 ) – концентрация тиосуль-

фата натрия равна 0,1 моль/л.
За окончательный результат принимают

среднее арифметическое двух параллельных
определений, расхождение между которыми не
должно превышать 5,0%. С помощью данной
методики можно определить ион иода в плас-
товых водах.

Естественные науки Математика,физика, химия, биология, геология

1. Воды минеральные, питьевые, лечебные, лечебно - столовые (правили приемки и методы анализа). М.: Стандарт-
гиз,1985, 87-91с.

2. Резников А.А., Муликувская Е.П и Соколов И.Ю. Методы анализа природных вод. М.: Недра,1970.

Список использованной литературы



117ВЕСТНИК ОГУ 3 `2000

Проблема совершенствования управления
сложными системами в настоящее время ста-
новится достаточно острой. Причиной этого
то, что окружающие условия становятся бо-
лее неустойчивыми и быстро изменяющимися.
Поэтому возникла потребность в организаци-
ях такого типа, которые позволили бы быст-
ро приспосабливаться к изменяющимся усло-
виям.

Классическая теория организации неявно
исходит из предположения о закрытой (изо-
лированной от окружения) системе. Такая иде-
ализация широко применяется на практике,
поскольку “закрытая” модель создает иллю-
зию организованности и порядка. Более 30 лет
назад была основана и сформулирована необ-
ходимость перехода от “закрытых” к “откры-
тым” моделям сложных систем.

Первопричиной, сдерживающей примене-
ние открытых моделей, по мнению проф. Вит-
тиха В.А., является дезинтеграция знаний со-
трудников организаций, коллективный труд
которых должен привести к достижению по-
ставленной цели. Каждый из них, являясь спе-
циалистом в узкой предметной области, дол-
жен действовать, исходя из общих целей орга-
низации, согласовывая свои частные решения
с результатами работы коллег. В крупных
организациях осуществление такой “гармо-
ничной” деятельности превратилось в одну из
самых трудноразрешимых проблем. Суть ее
состоит в том, что целое (общая цель) видится
каждому специалисту через призму его субъек-
тивного восприятия окружающей действи-
тельности. При этом у сотрудника формиру-
ется своя собственная автоформализованная
система знаний о целом, опираясь на которую,
он решает поставленные перед ним задачи. По-
нятно, что в этом случае композиция “частей”
(результатов решения частных задач), в целое

превращается в трудоемкий и длительный про-
цесс.

В закрытых бюрократических организаци-
ях эту проблему пытаются решить путем вве-
дения правил, определяющих права и обязан-
ности каждого члена организации, и системы
процедур, регламентирующих порядок дей-
ствия во всех ситуациях, встречающихся в про-
цессе функционирования организации, а так-
же игнорированием личных качеств во
взаимоотношениях между сотрудниками орга-
низации. Открытая модель подразумевает, что
организация встречается с неопределенностью
различной степени и должна развивать сред-
ства приспособления к изменяющейся среде.

Важным этапом создания теории управле-
ния открытыми системами является классифи-
кация задач построения систем управления и
нахождения частных решений этих задач. Раз-
нообразие типов объектов, целей, внешней сре-
ды, ограничений создаёт большое число типов
подобных задач. Поэтому созданию теории
управления открытыми системами должен
предшествовать этап создания систем управле-
ния объектами разных типов.

В данной статье излагаются результаты
создания систем с использованием элементов
теории открытых систем

В настоящее время определяемым показа-
телем развития общества является качество
жизни - комплексный показатель, интегриру-
ющий в себя большое количество частных по-
казателей.

Одной из характеристик качества жизни яв-
ляются условия труда каждого человека, и част-
ности, показатели функционирования подсистем
жизнеобеспечения предприятий и организаций,
т.е. обеспечение их теплом, водой, канализаци-
ей, транспортными услугами и т.д.

Современные предприятия и организации

Работа посвящена созданию системы управления качеством
функционирования системы теплообеспечения, в частности подси�
стемы экономического анализа. Показана важность использова�
ния в системах подобного типа идеологии открытых систем. В
работе обоснована структура и функции системы. Сформулирова�
ны основные требования к подсистемам.

А В ТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ  ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

С И С Т Е М Ы  Т Е П Л О О Б Е С П Е Ч Е Н И Я

В.Ф. Гребенюк, А.Е. Патлахов
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Экономические науки Экономика, организация управления

являются сложными инженерными комплек-
сами. Обеспечение их нормального
функционирования требует специальных ме-
тодов управления, основанных на оптимиза-
ции технических, экономических и социально-
психологических характеристик.

Всякая длительно функционирующая си-
стема состоит из следующих подсистем:

- основного технологического преобразо-
вания;

- жизнеобеспечения;
- управления;
-  роста и развития.
Функцией подсистемы жизнеобеспечения

является обеспечение нормального функцио-
нирования подсистемы основного технологи-
ческого преобразования, т.е. снабжение сырь-
ём, вспомогательным материалом, энергией,
обеспечение исправности оборудования, безо-
пасности и т.д.

При этом нужно учесть, что если подсис-
темы основного технологического преобразо-
вания могут быть разнообразными в зависи-
мости от вида вышеуказанной продукции, то
подсистемы жизнеобеспечения различных
производств имеют много общего и мало за-
висят от вида выпускаемой продукции. Это по-
зволяет вырабатывать общие подходы к уп-
равлению подсистем жизнеобеспечения. В на-
стоящей работе рассмотрена проблема совер-
шенствования лишь системы теплоснабжения.
Однако учитывалось, что закономерности по-
лученные при этом, могут быть использова-
ны при совершенствовании других аспектов
жизнеобеспечения.

Ниже рассматриваются основные вопро-
сы построения системы управления подсисте-
мой жизнеобеспечения (теплообеспечения).

В настоящее время в Оренбургский Госу-
дарственный Университет входит 16 институ-
тов и факультетов, обучается более 30000 сту-
дентов по более чем 60 специальностям.
Численность преподавателей составляет око-
ло тысячи человек, а количество сотрудников
университета - около двух тысяч. Ведется под-
готовка научно-педагогических кадров по 30
направлениям.

На балансе университета находится более
20 зданий. Это учебные корпуса, жилые зда-
ния, культурно-спортивные подразделения,
подсобное хозяйство. Учебные корпуса ОГУ
находятся в городах: Оренбурге, Уфе, Орске,
Новотроицке, Бузулуке.

Грузооборот на складах административ-
но-хозяйственной части более 100 тонн в год,
общая площадь всех зданий университета со-
ставляет 150 тыс. м2. Лимиты на потребление
энергии университетом (кроме колледжей) в
Оренбурге составили:

- электрической, свыше трёх млн. кВт/час,
- тепловой, свыше 65 тыс. Гкал.

Для обеспечения нормальных условий ра-
боты сотрудников университета (тепловой ре-
жим, освещение, пожарная безопасность,
водоснабжение, вентиляция), поддержания
необходимых санитарно-гигиенических норм
во всех помещениях и территориях универси-
тета и предназначены технические службы
ОГУ.

Как уже указывалось ранее, в современных
условиях, когда быстро меняется ситуация,
традиционные методы управления, базирую-
щиеся на “бюрократических” принципах, за-
частую не эффективны, и предприятия теря-
ют управляемость.

Всё это вызвало необходимость изменения
принципов управления современными систе-
мами.

Одним из центральных разделов теории
управления является синтез оптимального уп-
равления, предусматривающий изучение зако-
номерностей построения, функционирования и
развития систем. При разработке таких систем
нужно попытаться из общей проблемы выде-
лить инвариантную часть, т.е. то, что опреде-
ляется современной теорией управления, а так-
же то новое, что вызывается к жизни новыми
идеями, новой ситуацией.

Анализ функций подсистемы управления
качеством теплоснабжения показал, что, не-
смотря на кажущуюся простоту, система уп-
равления представляет собой сложную много-
уровневую систему, схема которой приведена
на рисунке 1.

Рисунок 1 - Система управления качеством
функционирования системы теплообеспечения

Самый нижний, нулевой уровень являет-
ся уровнем автоматизированного управления
отоплением. Система представляет совокуп-
ность устройств локальной автоматики.

Диагностика и оптимизация предполага-
ет приборный контроль за состоянием систе-
мы с использованием специальных тестовых
воздействий. Для функционирования этой



119ВЕСТНИК ОГУ 3 `2000

подсистемы необходима специальная база зна-
ний, включающая в себя схему теплоснабже-
ния и специальные алгоритмы по идентифи-
кации, диагностике и оптимизации теплообес-
печения

Подсистема экономического анализа
предполагает выявление закономерностей уп-
равления теплоснабжением и выработки мер
экономического воздействия на систему. Под-
система экономического анализа представле-
на на рисунке 2 .

Рисунок 2 - Подсистема экономического
анализа

 Эта подсистема получает информацию:
- от подсистемы мониторинга темпера-

турного режима;
- от подсистемы учёта расхода тепла как в

целом по университету, так и по подразделе-
ниям;

- о результатах диагностики и оптимиза-
ции (энергоаудит);

- о затратах на теплообеспечение по всем
статьям;

- о погодно-климатических условиях про-
шлых лет. Содержит базы знаний:

- о нормативах расхода тепла, санитарно-
гигиенических нормах;

- о нормативах теплового состояния по-
мещений;

- о стоимости энергетических ресурсов;
- о статистике погодно-климатических ус-

ловий и прогнозов на следующий отопитель-
ный сезон;

- о  структурно-параметрических характе-
ристиках инженерных сооружений.

В результате функционирования подсис-
темами вырабатывается стратегия управления
системой теплообеспечения, обеспечивающая,
как указывалось ранее, минимизацию затрат
на систему теплообеспечения при строгом со-
блюдении ограничений на показатели каче-
ства.

Систему управления теплообеспечением
можно отнести к категории сложных.

Очевидно, что бесперебойная и качествен-
ная работа такой сложной структуры, зависит,
прежде всего, от того, насколько надежным и
эффективным будет управление ею, и частями

ее составляющими. В этих условиях, ведущую
роль приобретают  качество и своевремен-
ность принятия решений руководителем пред-
приятия.

Внедрение компьютерной техники и кар-
динальное изменение на этой основе инфор-
мационных процессов на предприятии непос-
редственно влияют на принятие управленчес-
ких решений. Постоянно возрастающий объем
информации и относительно низкая произво-
дительность труда людей, занятых ее обработ-
кой, привели к увеличению численности лю-
дей, работающих с информации и к раздроб-
ленности информации на различные сферы де-
ятельности предприятия. Это в значительной
мере ухудшило качество анализа, поскольку
общую картину о положении дел на предпри-
ятии, при таком подходе,  представить стало
гораздо труднее. Все это привело к необходи-
мости создания и внедрения интеллектуальных
информационных систем, в сферу управления
производством.

Для решения задач интеллектуальной под-
держки процессов управления предприятием
применяются системы относящиеся к классу
“системы поддержки принятия
решений”(Support of Decision). Эти системы,
в свою очередь, относятся к классу систем с
искусственным интеллектом (ИИ) и подразде-
ляются на две группы, которые отличаются
применением принципиально различных ме-
тодологий - это экспертные системы и систе-
мы интеллектуального анализа данных (ИАД
или Data Mining). Их основное отличие состо-
ит в подходе к процессу получения знаний.  Эк-
спертные системы строятся на знаниях экспер-
тов о конкретной предметной области,  в то
время как ИАД системы предназначены для
получения знаний из данных.

Однако внедрение конкретных теоретичес-
ких и практических научных разработок ИИ
и КМ в производство является достаточно
сложной задачей, требующей решения част-
ных задач построения моделей управляемого
объекта, обобщения зависимостей и выбора
оптимальных параметров создаваемой интел-
лектуальной информационной системы.

Процесс управления, как таковой, пред-
ставляет собой процесс целенаправленного
воздействия на объект управления, с целью
приведения его к состояния заданному. Одна-
ко зачастую, для сложных систем, особенно
экономических, экологических и социальных
достаточно сложно сформулировать  условия
(признаки) желаемого состояния системы и
определить необходимые воздействия на нее.
По этому управленческие решения в экономи-
ке носят характер решения конкретных воп-
росов функционирования и разрешения про-
блем на предприятии в соответствии с целями
руководителя, на основе знания им объектив-

Автоматизация управления экономическими

В.Ф. Гребенюк, А.Е. Патлахов характеристиками системы теплообеспечения



120 ВЕСТНИК ОГУ 3 `2000

Экономические науки Экономика, организация управления

ных законов функционирования управляемой
системы и анализа информации о ее состоя-
нии.

Этапы этого процесса последовательно
повторяются в рамках различных временных
интервалов, в зависимости от характера при-
нимаемых решений.

Внешняя среда является не только источ-
ником информации для принятия решений,
она активно воздействует, как на предприятие,
так и на руководителя. В  современных усло-
виях величина этого воздействия и его ско-
рость постоянно увеличиваются, по этому ру-
ководитель должен адекватно и своевремен-
но реагировать на это воздействие.

Информационная компьютерная система,
в первую очередь, может позволить автомати-
зировать работу с данными при принятии ре-
шения, а именно:

- сбор данных;
- передача данных;
- накопление и хранение данных;
- поиск данных;
- обработка данных;
- анализ данных.
Анализа данных, помимо определения со-

стояния управляемой системы, позволяет вы-
являть проблемы, решение которых необходи-
мо для успешного функционирования систе-
мы.

Важное место в процессе принятия реше-
ния занимает планирование и прогнозирова-
ние, без которых невозможно принятие реше-
ний. По этому помимо анализа ситуации не-
обходимо прогнозирование того как ситуация
будет развиваться в дальнейшем. Прогнозиро-
вание должно также осуществляться и с уче-
том принимаемых решений, что позволяет
выбирать оптимальный для предприятия ва-
риант среди альтернативных решений. На ос-
нове анализа и прогноза должны составлять-
ся планы развития предприятия. Процесс пла-
нирования должен быть непрерывным, долго-
срочные и среднесрочные планы должны пе-
риодически пересматриваться с учетом изме-
нений происходящих на предприятии и во
внешней среде.

Процессы сбора и обработки информа-
ции, в основном, строго регламентированы, и
изменение форм и структуры собираемых дан-
ных проходят, как правило, в течение длитель-
ного времени и отражаются на сроках предос-
тавлении и качестве информации.

Анализ ситуации и обобщение данных
проводится вручную, и группой специалистов,
каждый из них может обработать ограничен-
ный объем. Таким образом, руководитель по-
лучает вместо комплексного анализа несколь-
ко различных мнений специалистов по част-
ным вопросам, что естественно затрудняет
принятие решений.

Наиболее плохо дело обстоит с формиро-
ванием прогнозов. В виду постоянного изме-
нения различных нормативов, применение тра-
диционного нормативного метода становить-
ся просто не возможным, по этому прогнозы
составляются, что называется, “от фонаря”.

Планы составляются также, больше исхо-
дя из интуиции, “на глазок”, а не исходя из
анализа реальной ситуации. Этот процесс но-
сит  наименее объективный характер и направ-
лен, порой, на  завышения прогнозируемых
показателей.

Принятие решений, таким образом, зачас-
тую опирается не на реальные данные, а на мне-
ния специалистов и мнение самого руководите-
ля. Это приводит к тому, что главную роль при
принятии решения начинают играть не конкрет-
ные факты, а личные отношения руководителей
и специалистов предприятия между собой и ру-
ководителями подразделений предприятия, а
также между специалистами и руководителями
предприятия  и руководителями  и специалиста-
ми других организаций.

Контроль за реализацией решений ведет-
ся теми же методами.

Очень важным для практической реализа-
ции является характеристика самого субъекта
управления - ЛПР. Прежде всего, к этой кате-
гории можно отнести руководителя предприя-
тия и его заместителей. Как принято считать и
постоянно подтверждается на практике, руко-
водитель предприятия - это, зачастую, человек,
имеющий минимальный опыт общения с вы-
числительной техникой, и он тем более не зна-
ком с основами программирования. Ему быва-
ет порой трудно разобраться в стандартном ин-
терфейсе, найти в компьютере путь к интересу-
ющей его информации, произвести необходи-
мые вычисления  с помощью компьютера. При
построении информационной компьютерной
системы руководителя обязательно необходи-
мо учитывать это.

На основе вышеизложенного можно сфор-
мулировать требования к системе поддержки
принятия решения. Для повышения объектив-
ности и оперативности поступления информа-
ции, система поддержки принятия решений
должна в первую очередь позволять собирать,
накапливать и предоставлять данные о дея-
тельности предприятия. Однако этого далеко
не достаточно, поскольку необходим также
анализ данных в указанных руководителем
аспектах. Система поддержки принятия реше-
ний также должна обеспечивать возможность
прогноза и планирования показателей рабо-
ты предприятия.

Для обеспечения достоверности и непроти-
воречивости данных, система должна обеспечи-
вать входной анализ данных и контролировать
попытки их модификации или удаления.

Важным вопросом при разработке систе-
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мы является импорт в базу данных уже накоп-
ленной на предприятии информации. Поэтому
система поддержки принятия решений должна
иметь механизм импорта данных и подключе-
ния внешних баз данных, позволяющий исполь-
зовать уже имеющиеся на предприятии данные
без их дублирования. Также в системе должен
быть предусмотрен механизм экспорта резуль-
татов работы и печати.

Кроме того, база данных должна вклю-
чать в себя результаты предыдущих операций
идентификации, диагностики и оптимизации
для последующего анализа и выявления зако-
номерностей. В результате функционирования
подсистемы принимается решение либо о пе-
ренастройке системы на оптимальный режим,
либо о ремонте и реконструкции системы.

Также, наряду с анализом и предоставле-
нием информации, система должна обеспечи-
вать возможность прогнозирования указан-
ных показателей, как исключительно в аспек-
те развития закономерностей в них содержа-
щихся, так и с учетом решений, влияющих на
изменение значений определенных показате-
лей. Т.е. давать возможность рассматривать
прогнозы развития событий (изменения зна-
чений показателей деятельности предприятия)
в зависимости от характера принимаемых ре-
шений, если их можно адекватно выразить
через количественные изменения определен-
ных показателей.

Для более полного обеспечения информаци-
ей руководителя о состоянии внешней среды, в
систему могут быть добавлены специальные сред-
ства для поиска информации в internet/intranet
сетях - информационные агенты.

Система должна иметь средства защиты от
несанкционированного доступа и поддержки
удаленной и групповой работы пользователей.

Перечислим основные функции, кото-
рые должна выполнять система:

1. Сбор (включая импорт) и хранение
данных о деятельности предприятия и его
внешнего окружения.

2. Проверка целостности и непротиворе-
чивости входных данных и контролирование
модификации данных.

3. Формирования стандартной и произ-
вольной отчетности. Предоставления данных
в различных видах – текст, таблицы, диаграм-
мы, карты и т.п. (визуализация). Экспорт и
печать результатов работы.

4. Анализ данных в указанных пользова-
телем аспектах.

5. Прогнозирование показателей деятель-
ности предприятия и его внешнего окружения.

6. Поддержка удаленной и групповой ра-
боты.

7. Обеспечение защиты от несанкциониро-
ванного доступа.

8. Обеспечение контекстно-зависимой

справки, подсказки и помощи.
Структура системы определяется совокуп-

ностью реализуемых ею функций.
Исходя из этого положения предлагает-

ся структура информационной компьютерной
системы поддержки принятия решения руко-
водителя, основанная на принципе “Клиент-
Сервер”. В нашем случае, учитывая простран-
ственную распределённость объектов универ-
ситета, предлагается широкое использование
возможностей узла “Центра интернет” ВУЗа.

Клиентская часть представляет интерфейс
системы, который обеспечивает максимально
удобный и интуитивно понятный руководите-
лю предприятия интерфейс, содержащий не-
обходимые настроечные диалоги и навигаци-
онные элементы, поддержку групповой рабо-
ты и средства связи. Он также выполняет фун-
кции отображения результатов работы, веде-
нию журнала, автоматической генерации от-
четов по запросам руководителя, экспорта и
печати результатов работы, настройки пара-
метров системы. Обеспечивает контекстно-за-
висимую справку и доступ к другой докумен-
тации.

Серверная часть состоит из следующих
компонентов:

Сервер. Обеспечивает многопользователь-
скую среду и взаимодействие частей системы
между собой.

База данных. База данных содержит зна-
чения показателей внешней и внутренней сре-
ды предприятия.

Средства сбора и импорта и хранения
данных. Выполняют функции по сбору, им-
порту, хранению данных. Осуществляют про-
верку целостности данных, контроль за их мо-
дификацией.

Модуль создания шаблонов отчетов.
Служит для создания шаблонов отчетов.

Средства исследования данных. Выпол-
няют анализ данных, в том числе входной ана-
лиз и проверку непротиворечивости данных,
прогнозирование.

База знаний. Содержит зависимости
(знания) и механизмы работы с ними. Служит
для работы интерфейса, средств исследования
данных, средств защиты системы.

Средства обеспечения защиты от несан-
кционированного доступа. Обеспечивают ав-
торизацию пользователей в системе, протоко-
лирование работы, защищенный удаленный
режим работы системы, разграничение полно-
мочий доступа к файлам системы и ее ресур-
сам.

Файлы системы. Содержат шаблоны от-
четов, журнал работы системы, настойки,
справочную информацию, документацию си-
стемы и т.п.

Рассмотрим процесс управления в общем
виде. Руководитель получает информацию о
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состоянии и внешней среды, анализирует по-
лученную информацию, принимает решения,
и контролирует ход их выполнения.

Субъект управления
      (руководитель)

Объект управления

Управленческие
решения Информация

о состоянии

Внешняя
среда

Рисунок 3 – Процесс управления

Этапы этого процесса последовательно
повторяются в рамках различных временных
интервалов, в зависимости от характера при-
нимаемых решений.

Изложенные подходы к построению
подсистемы экономического анализа системы
управления качеством теплообеспечения по-
зволяют приступить к созданию техническо-
го проекта.

Экономические науки Экономика, организация управления
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Возможность использования для анализа
экономической динамики концепции равнове-
сия, получившей наиболее полное развитие в
исследованиях Вальраса, Джевонса и Менгера,
а позже - Дебрё, Эрроу и Хана [3], [6] ограниче-
на исходной предпосылкой о статичности эко-
номики, для которой в действительности харак-
терна очень сложная динамика. Поскольку в
рамках равновесного анализа экономика рас-
сматривается как внутренне устойчивая систе-
ма, то исследование ее динамики сводится к ис-
следованию изменений устойчивого равновесия
в результате экзогенных воздействий. Данный
подход, определяющий характер взаимодей-
ствия между экономическими переменными как
неизменный, исключает из анализа время в ка-
честве независимой переменной. Однако время
играет определяющую роль в эволюции слож-
ных систем, которая предстаёт как длительный
переход от одного неустойчивого состояния к
другому. Сложно организованные простран-
ственно-временные структуры систем возника-
ют из хаотических состояний. В таких самоор-
ганизующихся системах вместо устойчивости и
гармонии обнаруживаются эволюционные про-
цессы, приводящие к еще большему разнообра-
зию и усложнению структур [7], [10], [11]. Кон-
цепции нелинейности и неустойчивости, впер-
вые сформулированные представителями есте-
ственных наук в области нелинейных динами-
ческих систем, а также последние работы мате-
матиков дают возможность методологически
корректно исследовать экономическую динами-
ку [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13].

Таким сложным системам, как экономи-
ка присуще нерегулярное, хаотическое пове-
дение, генерируемое их нелинейным характе-
ром. Регулярным поведением систем, под ко-
торым, как правило, понимают детерминиро-
ванное поведение, считается поведение, опи-

ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ В

КОНТЕКСТЕ ФЕНОМЕНА ХАОСА: ОБЩИЙ

ПОДХОД

В статье излагаются основные положения, на кото�
рые опирается автор в исследовании экономической
эволюции, в контексте методологии нелинейной динами�
ки, акцентирующей внимание на роли хаоса в эволюции
неравновесных нелинейных динамических систем.

Нелинейный подход к анализу экономической дина�
мики позволяет корректно формулировать проблему про�
гнозирования экономической эволюции и управления
ею.
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сываемое дифференциальными и разностны-
ми уравнениями, позволяющими рассчиты-
вать динамику систем на основе заданных на-
чальных условий. Однако хаотическое пове-
дение можно обнаружить в системах, описы-
ваемых простыми дифференциальными урав-
нениями [13], из чего следует, что хаос имеет
детерминированную природу [12]. Детермини-
рованные нелинейные разностные уравнения
первого порядка иллюстрируют возникнове-
ние нерегулярных флуктуаций, тогда как в де-
терминированных линейных разностных урав-
нениях подобные явления не наблюдаются [4,
164]. Следовательно хаос генерируется имен-
но нелинейным характером системы. Извест-
но также, каким образом нелинейные системы
приходит к хаосу [9, 225], [12]. В контексте вы-
шеизложенного введение в макроэкономичес-
кие модели, основанные на линейных разно-
стных уравнениях [3], [5], [6], нелинейных
свойств позволит более фундаментально
объяснить экономические флуктуации, чем
при традиционном подходе, акцентирующем
анализ на случайном экзогенном воздействии.
В нелинейных системах относительно неболь-
шие изменения переменных или начальных
условий могут также, как и случайные экзо-
генные воздействия вызывать относительно
большие изменения в поведении системы.

Открытие феномена детерминированного
хаоса расширяет возможности как экономичес-
кого моделирования, так и экономического
прогнозирования. Нелинейный подход к моде-
лированию экономической динамики позволя-
ет рассматривать генезис стохастических вре-
менных рядов вне экзогенных воздействий.
Наличие детерминированной природы хаоса
позволяет предположить, что некоторые, кажу-
щиеся в большей степени случайными, эконо-
мические явления могут оказаться в большей
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степени предсказуемыми. Может оказаться не-
безынтересной интерпретация фундаменталь-
ной экономической гипотезы об индивидуаль-
ном рациональном или оптимальном поведе-
нии в контексте его хаотичности.

Одной из проблем реализации концепции
хаоса в исследованиях экономической динами-
ки является методика измерения нерегулярно-
го поведения, которое в детерминированных
системах может проявляться в формах: движе-
ния к устойчивому фокусу, предельных цик-
лов, флуктуаций типа субгармонических би-
фуркаций. Для того чтобы отличать нерегу-
лярное поведение систем от регулярного не-
обходимы критерии, на роль которых могут
претендовать показатели Ляпунова [4, 180].
Альтернативными подходами к анализу дина-
мического поведения экономических систем
являются: нелинейный (стохастический), ак-
центирующий внимание на эндогенном меха-
низме возбуждения регулярных и нерегуляр-
ных флуктуаций и традиционный (линейный),
рассматривающий экономические флуктуации
как результат воздействия внешних случайных
факторов.

Стохастический подход к анализу экономи-
ческой динамики, основанный на концепции
детерминированного хаоса или внутренней не-
устойчивости, предполагает исследование вли-
яния малых флуктуаций на экономическую эво-
люцию. Характерным примером такого подхо-
да в экономике является макроэкономическая
модель Лукаса [3], [4], [6], основанная на систе-
ме линейных разностных уравнений со стохас-
тическими членами. Экономика в ней подраз-
деляется на “острова”. Информационные по-
токи между различными “островами” неполны.
Эта географическая особенность означает, что
когда агенты отмечают рост цен, они не могут
сказать, возросли цены лишь на “острове” их
обитания или повсеместно. Таким образом,
чисто номинальные колебания цен могут по-
будить людей к инвестициям. Поскольку капи-
тал, инвестированный в период номинальных
колебаний цен, недвижим, эффект проявится
лишь некоторое время спустя после возмуще-
ния. Можно показать, что в рамках этой моде-
ли может быть возбуждено квазипериодичес-
кое движение как цен, так и той части дохода,
которая инвестирована [4, 187]. Это вполне
адекватно объясняет автокорреляции, наблю-
даемые в макроэкономических данных.

Линейный подход к объяснению нерегуляр-
ного движения, основанный на концепции эк-
зогенного случайного воздействия, сформули-
рован в результате изучения поведения детер-
минированных систем. В целом, он опирается
на утверждение о том, что детерминированных
уравнений без учета каких-либо флуктуаций
достаточно для описания экономической дина-
мики по двум причинам. Во-первых, флуктуа-

ции имеют малую интенсивность, Во-вторых,
флуктуации проявляются в более быстром по
сравнению с макроскопическими уравнениями
временном масштабе. Считается, что подобная
точка зрения справедлива только для некото-
рого ограниченного числа случаев. Даже флук-
туации с нулевым средним значением способ-
ны сдвинуть систему далеко от равновесия, по-
скольку небольшие флуктуации могут вызвать
структурную перестройку всей динамической
системы. Следовательно, флуктуациями в ди-
намическом анализе пренебрегать нельзя [4,
221]. Однако следует подчеркнуть, что этот важ-
ный вывод относится только к неустойчивым
динамическим системам.

Оба подхода к объяснению нерегулярно-
го поведения экономической системы содер-
жат существенные упрощения реальных эко-
номических процессов. В этой связи необхо-
димо сформулировать критерии для опреде-
ления того, какой из этих подходов более при-
емлем. Наиболее приемлемый подход должен
отражать основной механизм, который гене-
рирует то или иное экономическое явление.
Руководствуясь данным положением, не пред-
ставляется возможным отдать предпочтение
объяснению флуктуаций в моделях делового
цикла лишь на основе экзогенных шоков в
ущерб пониманию их в терминах нелинейных
взаимодействий между переменными. Вместе
с тем нельзя отрицать и того, что любая эко-
номика подвержена случайным внешним воз-
действиям. Необходимость их учета является
следствием нашего ограниченного понимания
законов природы и других факторов. Един-
ственный способ учесть в экономическом ана-
лизе факторы, предсказать которые мы точно
не может, это считать их случайными.

В зависимости от того является система
устойчивой или неустойчивой, она по-разному
реагирует на внешние воздействия. Если систе-
ма способна быстро возвращаться к равнове-
сию, то результат внешнего воздействия будет
незначителен. Однако, если система неустойчи-
ва, то влияние случайных воздействий, даже
если их средние значения равны нулю, очень
сложно. Неустойчивая система может претер-
петь структурную перестройку даже в том слу-
чае, когда изменения параметров будут неболь-
шими. Чтобы прогнозировать поведение сис-
темы, необходимо построить теорию флуктуа-
ций вблизи критических состояний.

Фундаментальной проблемой экономичес-
кой теории остается выведение макроскопичес-
ких свойств сложных систем на основе элемен-
тарных микроскопических свойств составляю-
щих их частей. В частности, предстоит выяс-
нить, какие именно макропеременные при за-
данных условиях могут оказаться значимыми
для описания динамики системы. На данный
момент в экономической теории принято счи-
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тать, что даже в том случае, когда поведение
каждой фирмы или домохозяйства вызвано нео-
пределенным на микроуровне механизмом,
макроповедение системы может быть описано
несколькими совокупными переменными, что
позволяет проводить дальнейший анализ. При
этом попытки введения в экономический ана-
лиз стохастических факторов остаются в рам-
ками статического анализа. Как исключение,
выглядит подход к динамическому анализу со-
циальных систем на основе понятий “статисти-
ческой физики”, предложенный Вайдлихом и
Хаагом [4, 202]. Динамика макроскопических
переменных исследуется посредством вероятно-
стного феноменологического описания микро-
мира. В контексте предложенного подхода пси-
хология индивидуума (микрофеномен) высту-
пает генератором экономических, политичес-
ких, технологических, ментальных социальных
структур (макрофеноменов), что, кстати, не
противоречит гипотезе об антропологическом
детерминизме.

В общем, экономическая модель, учитыва-
ющая влияние стохастических факторов, долж-
на отражать степень, с которой эти экзогенные
воздействия могут влиять на конечные резуль-
таты моделирования. Стохастические факторы
могут не учитываться в модели, если они оказы-
вают незначительное влияние на ее результаты.
Однако флуктуации могут предопределять раз-
витие экономики, даже в том случае, когда оно
генерируется детерминированным механизмом.
Игнорировать влияние флуктуаций на детерми-
нированное развитие нецелесообразно, если по-
ведение системы рассматривается вблизи крити-
ческих точек.

Эволюция сложных систем зависит от фак-
торов, предсказать которые с абсолютной точ-
ностью невозможно. Обычно подобные факто-
ры рассматриваются как флуктуирующие F(t).

Таким образом, динамику системы, в об-
щем виде представленную как:

dx/dt=xt=f(x)+DС2x                              (1)
можно записать следующим образом:
dx/dt=f(x)+F(t)                                       (2)
где f(x) и F(t), учитывают, соответствен-

но, детерминированные и флуктуирующие
факторы.

Если предположить, что функция F(t) от-
носительно мала, то это будет означать, что
неустойчивость задана в системе со стороны
не флуктуирующих F(t), а - детерминирован-
ных факторов f(x).

Для исследования влияния флуктуаций на
поведение системы может быть использовано
понятие ансамбля [4, 213-216], например ан-
самбля макросистем, описываемых универ-
сальным множеством макропеременных Xi.
Каждая часть ансамбля j подвергается влия-
нию различных микроскопических флуктуа-
ций Fi и имеет собственную, отличную от дру-

гих траекторию движения Xij(t) даже в том
случае, когда значения переменных для на-
чальных условий Xij(0) одинаковы. Обозна-
чив среднюю по ансамблю величину, как Xi(t)
= (1/N)S Xij(t) по j от 1 до N, флуктуации мо-
гут быть определены различными способами,
например для всех i имеет место Fi(t) =0, в ре-
зультате чего получаются два структурно раз-
личных случая, показанных соответственно на
рис. 1 и рис. 2.
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В случае решения уравнения (2), показанном
на рис.1, флуктуирующие факторы, влияющие
на микропеременные, приводят к небольшим
отклонениям траекторий макропеременных
Xij(t) от кривой их среднего по ансамблю зна-
чения Xi(t).
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Рис.2. Большие отклонения траекторий.
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В случае решения уравнения (2), показан-
ном на рис.2, траектории Xij(t) макроперемен-
ных, стартуя в окрестности критической точ-
ки с незначительно отличающимися началь-
ными значениями Xij(0), значительно откло-
няются от средней траектории Xi(t).

Из вышеизложенного следует, что средние
значения переменных не подходят для описа-
ния эволюции системы. Однако в макроэконо-
мике для описания экономической эволюции
обычно используется ограниченное количество
агрегированных переменных. Линейный под-
ход к динамическому анализу справедлив толь-
ко для устойчивых систем. Однако для эконо-
мических систем характерна неустойчивость и

Проблема прогнозирования экономической

Н.Э. Баннова эволюции в контексте феномена хаоса: общий подходтод
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нелинейность, что делает их очень чувствитель-
ными к малым изменениям параметров. Основ-
ной смысл концепции развития к порядку че-
рез хаос заключается в следующем: в окрестно-
сти критической точки любые небольшие флук-
туации могут отклонить поведение системы от
среднего, оказав на развитие значительное вли-
яние [9, 237, 240].

Таким образом, для исследования поведе-
ния нелинейных неустойчивых динамических
систем, к которым относится экономика, осо-
бенно важен анализ поведения системы вблизи
критической точки, когда небольшие измене-
ния параметров приводят к потере системой ли-
нейной устойчивости и хаотическому поведе-
нию. Однако анализ нелинейных явлений пред-
полагает использование очень сложных мето-
дов, особенно в случаях, когда задача характе-
ризуется большой размерностью фазового про-
странства. Решение проблемы связано с разра-
боткой методов понижения размерности дина-
мической системы, для чего может быть исполь-
зован принцип подчинения Хакена [10, 84-85],
[11, 287], который позволяет значительно умень-
шить число степеней свободы исследуемой си-
стемы. Использование этого принципа в иссле-
дованиях экономической динамики позволяет
найти небольшое количество переменных, ко-
торые определяют динамику экономической
системы вблизи критической точки.

Еще одна важная проблема анализа эконо-
мической динамики состоит в выборе масшта-
ба времени, связанного со скоростями установ-
ления экономических переменных, которые ха-
рактеризуют время достижения переменными
состояния равновесия. В различных экономи-
ческих теориях скорости установления одних
и тех же экономических переменных различны,
поскольку различен выбранный масштаб вре-

мени, например в кейнсианской модели эконо-
мики в отличие от неоклассической, ставка за-
работной платы характеризуется медленной
скоростью установления [3], [5], [6]. Скорость
установления переменных определяется многи-
ми факторами, например политической и эко-
номической структурами страны. Экономичес-
кие переменные могут быть классифицирова-
ны по группам в зависимости от скорости ус-
тановления.

При выборе небольших масштабов време-
ни в динамическом анализе экономики медлен-
ные переменные могут приниматься за констан-
ты. Если выбираются большие масштабы, то
быстрые переменные в уравнениях динамики
экономической системы могут быть представ-
лены функциями медленных. Проблема масш-
таба времени в моделировании экономической
динамики как и проблема соотношения между
целым и его частями требует философского ос-
мысления. Однако прежде всего такого осмыс-
ления в контексте предпочтения методологии
нелинейной динамики требует концепция хао-
са, которая для динамической теории экономи-
ки представляется совершенно новой. Возни-
кает опасение, что принятие концепции хаоса
может отрицательно сказаться на теории эко-
номики, поскольку она не сможет выполнять
свою прогнозную функцию. Однако фундамен-
тальный механизм, генерирующий хаос по сво-
ей природе детерминирован, поэтому, с одной
стороны, существование экономического хао-
са ограничивает возможности экономического
прогнозирования, но с другой стороны, откры-
тие хаоса создает новые возможности для улуч-
шения качества прогнозирования в рамках най-
денных ограничений [4, 311].
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Понятие “стратегия” является централь-
ным в теории управления.

Так, например, В.С. Ефремов считает, что
у любого предприятия, независимо от среды
его “обитания”, можно обнаружить опреде-
ленную стратегию производственно-коммер-
ческой деятельности. Она проявляется в под-
ходах к принятию решений, затрагивающих
жизненные интересы данного предприятия, в
порядке распределения ресурсов, в системе
производственно-коммерческих приоритетов,
в принципах, на которых строится разреше-
ние конфликтных ситуаций, и т.п. Стратегия
должна быть хотя бы потому, что организо-
ванный бизнес не может постоянно менять
свой курс, не может быть стопроцентно гиб-
ким и реагировать на изменения в хозяйствен-
ной среде мгновенными изменениями своей
организации. Стратегия бизнеса - это образ
действий, обуславливающий вполне опреде-
ленную и относительно устойчивую линию по-
ведения производственно-коммерческой орга-
низации на достаточно продолжительном ис-
торическом интервале.

А.П. Градов определяет необходимость
выработки стратегии для, во-первых, форми-
рования стратегического курса, как продукта
внешних рыночных альтернатив (или ограни-
чений) и внутренних факторов: ресурсов, ква-
лификации, управленческих преимуществ.
Множество факторов влияет на выбор стра-
тегии: потребительские вкусы, предпочтения,
покупательские привычки, технологические
изменения, конкурентные воздействия, по-
требности в инвестициях, соответствующие
прибыльные ожидания, финансовые возмож-
ности (или условия) фирмы, оценка квалифи-
кационных и управленческих качеств в смыс-
ле их достаточности для достижения успеха на
рынке, диверсификация, персональный состав

управленческого звена и его целеустремлен-
ность, государственные акты регулирования,
обязательства фирмы перед сегментом обще-
ства или держателями акций, а также соци-
альные, политические и культурные условия,
ограничивающие или расширяющие спектр
действия фирмы. Во-вторых, стратегия имеет
определяющее значение для позиции фирмы,
рыночного поведения и сферы интересов биз-
неса. В-третьих, стратегия — это основа для
таких важных типов принятия решений в биз-
несе, как, например, выбор среди нескольких
потребительских групп и отдельных потреби-
телей для удовлетворения их потребностей;
выбор наиболее эффективных с точки зрения
ресурсов и издержек технологий и производ-
ственных процессов; определение оптималь-
ных объемов производства и местоположения
предприятий; попытки достичь вершины в
конкурентной борьбе и добыть прибыльную
рыночную долю и уловить, и выгодно исполь-
зовать новые рыночные альтернативы и изме-
няющиеся условия “спроса-предложения”.

Исследование стратегии в управлении рис-
ками объективно необходимо для прогнози-
рования возможных сбоев в деятельности
предприятия, при планировании величины ве-
роятностных потерь, в необходимости выра-
ботки тактических мероприятий по уменьше-
нию потерь.

В толковом словаре русского языка при-
водится следующее определение “стратегия”
(греч. strategia) - это искусство ведения войны,
искусство руководить действиями какого-ни-
будь коллектива для достижения общих, глав-
ных целей в его борьбе с противником.

Однако использование понятия “страте-
гия” не является исключительной прерогати-
вой древних греков. В Древнем Китае в пери-
од между 480 и 221 гг. до н.э. уже была напи-

В статье рассматриваются существующие в специальной литературе точки
зрения исследователей по вопросу определения понятия «стратегия». Понятие
«стратегия» является центральным в теории управления. Проведенный анализ
позволяет сделать вывод о том, что понятие «стратегия» рассматривается как в
статике, так и в динамике. Автором предложено определять стратегию � как
общее направление действий, определяющих перспективное развитие предприя�
тия по достижению конкурентных преимуществ, учитывая благоприятные воз�
можности и опасности внешнего окружения, собственные преимущества и недо�
статки

В.А. Бондаренко, О.Г. Карабанова
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сана книга под названием “Искусство страте-
гии”. Споры по поводу того, кому приписы-
вать авторство - одному человеку или же это
так называемое народное творчество - продол-
жаются по сей день.

Понятие “стратегия” стало неотъемлемым
элементом мировоззрения людей. Стратегии
придавался смысл, который можно сегодня
было бы назвать нормой оптимального пове-
дения, будь то организации или же отдельно-
го человека.

Сложно дать однозначное определение
понятия “стратегия”, оно многогранно, даже
при незначительном изменении угла зрения на
него, картина меняется весьма существенно.
Анализ существующих в литературе точек зре-
ния позволяет выделить несколько позиций в
определении стратегии:

- это средство достижения конечного ре-
зультата;

- она объединяет все части организации в
единое целое;

- охватывает все основные аспекты орга-
низации;

- это долгосрочный план организации;
- обеспечивает совместимость всех частей

планов организации;
- дает ответы на ключевые вопросы отно-

сительно сущности;
- это результат анализа сильных и слабых

сторон организации, а также определения воз-
можностей и препятствий ее развития;

- заранее спланированная реакция органи-
зации на изменения внешней среды;

- это искусство руководства обществен-
ной, политической борьбой, а также вооб-
ще искусство планирования руководства,
основанного на правильных и далеко иду-
щих прогнозах.

Подавляющая часть стратегий связана с
вопросами, как “инициировать” и “влиять”, а
не “соответствовать” и “реагировать” на име-
ющие место изменения в цепочке “товар-по-
требитель”, а также технологические и эконо-
мические перемены. Серьезным тестом хоро-
шей стратегии, на самом деле, является сте-
пень, в которой стратегия фирмы: улучшает
возможности фирмы успешно конкурировать
на своем месте на рынке; увеличивает возмож-
ности фирмы добиваться конкурентных пре-
имуществ; позволяет получать сверхприбыль.

С целью обоснования своей точки зрения
по этому поводу понятия “стратегия” рассмот-
рим некоторые из представленных в специаль-
ной литературе.

В современном экономическом словаре
дается следующее определение стратегии - дол-
говременные, наиболее принципиальные, важ-
ные установки, планы, намерения правитель-
ства, администрации регионов, руководства
предприятий в отношении производства, до-

ходов и расходов, бюджета, налогов, капита-
ловложений, цен, социальной защиты.

Т. Хиндл и М. Лоуренс в «Практическом
руководстве о стратегии» определяют страте-
гию как план, направленный на получение оп-
ределенного результата. Она включает «виде-
ние того, что должно  быть сделано, и про-
грамму, определяющую, как это должно быть
сделано».

А. Чендлер определял стратегию как вы-
работку основных долгосрочных целей и за-
дач предприятия, принятие курсов действий и
распределение ресурсов, необходимых для до-
стижения этих целей.

Согласно К. Эндрюсу и Р. Кристенсену,
стратегия служит средством объединения фун-
кциональных сфер предприятия и соотнесения
его действий с внешним окружением; при этом,
учитывая благоприятные возможности и опас-
ности, заключенные в этом окружении, пред-
приятие должно учитывать собственные пре-
имущества и недостатки.

Ведущий американский теоретик страте-
гического управления, профессор Гарвардс-
кой школы бизнеса М. Портер определяет
стратегию как “создание уникальной и ценной
позиции, вытекающей из специфического на-
бора операций”. Приобретение стратегичес-
кой позиции означает осуществление опера-
ций, отличающихся от конкурентов или тех же
операций, но другими способами.

Стратегическая позиция предполагает на-
личие альтернативных, исключающих друг
друга курсов и решений и необходимость вы-
бора между ними (например, стратегия издер-
жек и стратегия дифференциации). Поэтому
стратегия по мнению М. Портера - это также
альтернативный выбор в процессе конкурен-
ции. Окончательно уточняя понятие страте-
гии, автор отмечет, что «стратегия — это со-
здание соответствия между операциями фир-
мы». Успех стратегии зависит от успешного
решения многих задач и их интеграции. Без со-
ответствия между операциями нет специфичес-
кой и устойчивой стратегии.

А. Вайсман определяет стратегию, как
действия и реакции фирмы на ситуацию на
рынке.

Американские исследователи США У.
Кинг и Д. Климанд предлагают следующее
определение стратегии. Стратегия - это общее
направление, и если даже его нельзя указать
точно, то, как правило, все равно полезнее
иметь не вполне четко определенное направ-
ление, чем никакого. Даже недостаточно чет-
кое, но хорошо понятое общее направление
можно воплотить в тактических шагах и про-
граммах, способствующих движению органи-
зации в нужном направлении. Например, П.
Хаггерти, характеризуя роль стратегии, отме-
чает: «Под стратегией я понимаю общее на-
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правление действий, которого руководитель
организации намерен придерживаться для до-
стижения целей компании. Под тактикой я
подразумеваю конкретные программы, кото-
рые необходимо осуществить для успешной
реализации стратегии».

П. Дойль определяет стратегию, как ком-
плекс принимаемых менеджментом решений
по размещению ресурсов предприятия и дос-
тижению долговременных конкурентных пре-
имуществ на целевых рынках. Стратегия ус-
танавливает направления деятельности пред-
приятия.

В.В. Глухов рассматривает стратегию, как
систему всеобъемлющего контроля, как рам-
ку для инноваций (создание новых продуктов,
процессов и захвата рынков), как формирова-
ние квалификации и способностей необходи-
мых людей, как создание полуавтономных от-
делов, как изменение системы управления, как
политическое планирование (разрешение кон-
фликтов между группами работающих внут-
ри и вне бизнеса), как исследование будущего
и анализ сценариев, как идею, дающую пре-
имущество в конкурентной борьбе, как систе-
му способов управленческой деятельности, как
совокупность ориентиров для деятельности
предприятия, как комплексный план, предназ-
наченный для осуществления миссии органи-
зации и достижения ее целей.

А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд рассматри-
вают стратегию, как комбинацию  заплани-
рованных действий и быстрых решений по
адаптации к новым достижениям промыш-
ленности и новой диспозиции на поле конку-
рентной борьбы.

В.А. Винокуров представляет стратегию,
как систему управленческих решений, опреде-
ляющих перспективные направления развития
организации, сферы, форм и способы ее дея-
тельности в условиях окружающей среды и
порядок распределения ресурсов для достиже-
ния поставленных целей.

О.С. Виханский приводит два противо-
положных взгляда на понимание стратегии.

При первом понимании стратегия базиру-
ется на следующем процессе: достаточно точ-
но определяется конечное состояние, которое
должно быть достигнуто через длительный
промежуток времени; определяется, что необ-
ходимо сделать для того, чтобы достичь этого
конечного состояния; составляется план дей-
ствий с разбивкой по временным интервалам
(пятилеткам, годам и кварталам), реализация
которого должна привести к достижению ко-
нечной, четко определенной цели.

При таком понимании стратегия — это
конкретный долгосрочный план достижения
конкретной долгосрочной цели, а выработка
стратегии — это нахождение цели и составле-
ние долгосрочного плана.

Развитие рыночных экономических систем
приводит к увеличению скорости процессов
изменения среды, а также величины дополни-
тельных возможностей, которые заключены в
этих изменениях, постоянно возрастают. По-
этому и стратегия поведения организации в
рыночной экономике должна в первую оче-
редь нести в себе возможность получения пре-
имуществ от изменений.

При втором понимании стратегии, которое
и используется в управлении, стратегия — это
долгосрочное качественно определенное на-
правление развития организации, касающееся
сферы, средств и формы ее деятельности, сис-
темы взаимоотношений внутри организации, а
также позиции организации в окружающей сре-
де, приводящее организацию к ее целям.

В данном случае стратегию можно оха-
рактеризовать как выбранное направление,
путь дальнейшего поведения в среде, функ-
ционирование в рамках которого должно
привести организацию к достижению сто-
ящих перед ней целей.

В самом общем виде стратегия — это ге-
неральное направление действия организации,
следование которому в долгосрочной перспек-
тиве должно привести ее к поставленной цели.
Такое понимание стратегии справедливо толь-
ко при рассмотрении ее на верхнем уровне уп-
равления организацией. Для уровня, находя-
щегося ниже в организационной иерархии,
стратегия верхнего уровня превращается в
цель, хотя для более высокого уровня она яв-
лялась средством.

Современные исследователи понятия
“стратегия” в общем его определении сходят-
ся, хотя при расшифровке отдельных его со-
ставляющих занимают различные позиции.
Квин Дж.В. считает, что стратегия должна:
содержать ясные цели, достижение которых
является решающим для общего исхода дела;
поддерживать инициативу; концентрировать
главные усилия в нужное время в нужном мес-
те; предусматривать такую гибкость поведе-
ния, чтобы использовать минимум ресурсов
для достижения максимального результата;
обозначать скоординированное руководство;
предполагать корректное расписание дей-
ствий; обеспечивать гарантированные ресур-
сы. Минцберг Г. определяет понятие страте-
гии через так называемую комбинацию пяти
“П”: план действий;  прикрытие, т.е. действия,
нацеленные на то, чтобы перехитрить своих
противников; порядок действий (план может
быть нереализуем, но порядок действий дол-
жен быть обеспечен в любом случае); позиция
в окружающей среде, т.е. связь со своим окру-
жением; перспектива, т.е. видение того состо-
яния, к которому надо стремиться.

Аккумулируя все выше изложенное счита-
ем, что стратегию надо рассматривать по фор-
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ме и содержанию.
По форме “стратегия” - это разновидность

управленческих документов, которая может
быть представлена в виде графиков, таблиц,
описаний и т.д.

По содержанию “стратегия” - это модель
действий, инструмент для достижения целей.

Анализ данных определений позволяет
сделать вывод о том, что понятие “стратегия”
рассматривается как в статике, так и в дина-
мике, т.е. как “направление”, “план”, “комп-
лекс мероприятий” по развитию предприятия,

и как совокупность действий по достижению
определенной цели.

Понятие “стратегия” связано с характери-
стикой уровня ее принятия, на институцио-
нальном уровне она воспринимается как гене-
ральное направление развития организации в
целом, а на управленческом и техническом –
как цель.

Представляется, что разработка стратегии
по уровням иерархии должна выглядеть сле-
дующим образом (см. таблицу 1).

Таблица 1

Уровень
стратегии

Ответственные лица Мероприятия, характерные
для каждого уровня

Корпоративная
стратегия

Управляющие высшего
ранга, другие ключевые
менеджеры (решения
обычно принимаются
советом директоров)

Создание и управление
высокопродуктивным хозяйственным
портфелем структурных
подразделений корпорации
(приобретение компаний, укрепление
существующих деловых позиций,
прекращение деятельности, не
соответствующей управленческим
планам). Достижение синергизма среди
родственных структурных
подразделений и превращение его в
конкурентное преимущество.
Установление инвестиционных
приоритетов и направление
корпоративных ресурсов в наиболее
привлекательные сферы деятельности

Деловая
стратегия

Генеральные
директора/руководители
подразделений
(решения обычно
принимаются
корпоративным
руководством или
советом директоров)

Разработка мер, направленных на
усиление конкурентоспособности и
сохранение конкурентных
преимуществ. Формирование
механизма реагирования на внешние
изменения. Объединение
стратегических действий основных
функциональных подразделений.
Усилия по решению специфических
вопросов и проблем компании

Функциональная
стратегия

Руководители среднего
звена (решения
принимаются главой
подразделения)

Действия по поддержке деловой
стратегии и достижению целей
подразделения. Обзор, пересмотр и
объединение предложений менеджеров
на местах

Операционная
стратегия

Руководители на местах
(решения принимаются
руководителями
функциональных служб
и других отделов)

Действия по решению
узкоспециальных вопросов и проблем,
связанных с достижением целей
подразделения.

Как разделить задачу разработки стратегии по уровням иерархии



131ВЕСТНИК ОГУ 3 `2000

Предлагаем определять стратегию – как
общее направление действий, определяющих
перспективное развитие предприятия по дос-
тижению конкурентных преимуществ, учиты-
вая благоприятные возможности и опасности
внешнего окружения, собственные преимуще-
ства и недостатки.

И. Ансофф сформулировал четыре основ-
ных компонента стратегии: структура взаимо-
связи «продукт»-«рынок»; вектор роста (т.е.
планируемое изменение этой структуры); кон-
курентное преимущество (т.е. преимущество,
заключенное в особенностях этой структуры);
синергия.

Р. Мэтьюз считает, что стратегия есть оп-
ределенная структура целей организации в со-
ответствии с ее возможностями. Это средство
реализации потенциальных сил общества: в
таком аспекте двумя важнейшими понятиями
являются - состояние системы и контрольные
параметры. Стратегии - это траектории, про-
низывающие время; стратегические решения
определяют путь или траекторию перехода от
одного состояния системы к другому, набор
контрольных параметров ограничивает время
для возможных переходов. Говоря метафори-
чески, состояние системы описывает текущую
расстановку фигур на шахматной доске, кон-
трольные параметры аналогичные правилам
игры. Эти правила регулируются внутренни-
ми и внешними факторами. Внешние факто-
ры берут начало в деловой среде. Внутренние
факторы включают формальные механизмы,
такие как правила, иерархия и методы рабо-
ты, и неформальные - культурные нормы и
ценности организации. Контрольные парамет-
ры, определяют стратегические траектории в
течении некоторого времени. Поскольку час-
тично контрольные параметры связаны с осо-
бенностями конкретной организации, они
могут быть изменены через текущие решения.

Л. Черной считает что стратегия - это,
прежде всего, способ решения проблем, име-
ющихся в жизни. А жизнь - это события, про-
цессы, конкуренты, враги и союзники.

Анализ данных точек зрения предполага-
ет выделить следующие элементы стратегии.

Первым элементом в стратегии является
осознание проблемного поля, то есть карти-
ны происходящего, места в экономике пред-
приятия, конфликтов, угроз, возможностей. В
этом проблемном поле множество событий и
действующих субъектов. Картина меняется.
Но держать эту картину в сознании должен
каждый руководитель, понимать ее и ее изме-
нения необходимо. Следует иметь дело с ин-
формацией о проблемном поле, эту информа-
цию осмысливать, дополняя и уточняя факти-
ческую картину, т.к. информации много, кар-
тина меняется быстро, и удерживать ее в со-

знании всю невозможно.
Так как стратегия - это, прежде всего, спо-

соб решения проблем, то выбор этого спосо-
ба следует рассматривать как второй элемент
стратегии.

Образ-схема проблемного поля позволя-
ет, во-первых, лучше его понять и отследить,
во-вторых, позволяет “отсекать” из информа-
ции лишнее и  малозначительное - то, что в
информации называют “шум”, в-третьих, дает
возможность “присоединять” к модели, вов-
лекать в понимание самое важное из новой ин-
формации.

Следующий элемент стратегии - это соеди-
нение перспективы, то есть целей и проблем,
возможностей предприятия с возможностями
других субъектов на проблемном поле пред-
приятия. Здесь необходима обстоятельная,
полная и учитывающая динамику проблемно-
го поля оценка предприятием ресурсных воз-
можностей и потенциалов - как собственных,
так и партнеров, конкурентов, противников на
рынке.

Одним из главных элементов стратегии
являются наличные стратегические ресурсы и
соответствующая способность предприятия
мобилизоваться на достижение целей и реше-
ние проблем.

Формирование образов проблемного поля
и образов целей, а также понимание ресурс-
ной ситуации - позволяет создавать проекты.
Собственно, проекты и являются основными
элементами стратегии. Это соединение про-
блемного поля, целей и ресурсов в некие дос-
таточно проработанные планы действий, то
есть пути от образов проблемных полей к об-
разам целей.

Важным элементом стратегии является
отчетливое понимание того, что деятельность
предприятия на проблемном поле происходит
в системном взаимодействии с другими субъек-
тами, имеющими свои собственные цели. В
бизнесе - это определяется элементами конку-
ренции и кооперации. И любые проекты дол-
жны не только учитывать эти элементы, но и
встраивать их в стратегию предприятия.

И, наконец, еще один важный элемент
стратегии - действие. Специалист, руководи-
тель, разрабатывающий и реализующий про-
ект, всегда находится в условиях существен-
ной неопределенности. Он всегда не знает все-
го того, что хотелось бы знать для выбора оп-
тимального варианта действий. В рамках на-
стоящей стратегии, как предполагается опти-
мальный вариант выбрать просто невозмож-
но. А потому в стратегии действует парадок-
сальное правило: лучше делать хоть что-то
(пусть даже ощущаешь, что выбран не самый
оптимальный вариант), чем бесконечно сомне-
ваться и выбирать. Долго сомневаться и вы-
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бирать - это почти наверняка заведомый про-
игрыш.

Представляется, что необходимо дать
классификацию существующих стратегий,
имеющуюся как в зарубежной, так и в отече-
ственной литературе.

Классификация стратегий предприятия
неоднозначна. Это объясняется тем, что такую
сложную категорию, какой является стратегия
предприятия, можно расчленить на конкрет-
ные и локальные стратегии по различным при-
знакам. Поэтому в различных литературных
источниках можно встретиться с разнообраз-
ным наименованием и назначением многочис-
ленных стратегий. При этом в каждой конк-
ретной или локальной стратегии, как прави-
ло, присутствуют параметры, общие с други-
ми стратегиями. Например, общие элементы
присущи стратегиям удовлетворения потреб-
ностей и стратегиям научно-технического раз-
вития. Они как бы дополняют и уточняют друг
друга. Так, стратегия опережения потребнос-
тей и стратегия лидерства в развитии техно-
логии и продукции имеют такой общий прин-
цип, как политика замены активных элемен-
тов действующей технологической системы.
Эта политика предусматривает включение
новых элементов в действующую технологи-
ческую систему немедленно после их опытной
отработки.

Предприятия, формируя свои стратегии,
отбирают из числа альтернатив конкретные
стратегии, соответствующие выбранным ими
ориентирам управления, и конкретизируют их
применительно к своим особенностям. При
этом предприятия руководствуются принятой
исходной концепцией выполнения миссии.

Экономические науки Экономика, организация управления
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С 25 по 27 октября в университете прошла
Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Социокультурная динамика региона:
наука, культура, образование».

Конференция собрала представителей
различных отраслей знаний из крупнейших
вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Вороне-
жа, Перми, Волгограда, Челябинска, Ижев-
ска, Уфы, Орла, Саранска, Сургута. Для уча-
стия в конференции поступило около 700 за-
явок и материалов от представителей про-
фессорско-преподавательского состава, ру-
ководителей образовательных учреждений,
аспирантов, соискателей и др.

Работало 12 секций.
Открывая пленарное заседание конферен-

ции «Социокультурная динамика региона: на-
ука, культура, образование», профессор
В.М.Петин, председатель комитета по науке,
высшей школе и региональной политике об-
разования при администрации Оренбургской
области выразил надежду, что итоги конфе-
ренции послужат дальнейшему развитию об-
разования, науки, культуры.

Круг обсуждаемых в эти дни вопросов был
широк и разнообразен: история культурно-
просветительской деятельности и духовной
жизни Оренбуржья в XIX-XX вв.; философс-
кие проблемы развития науки, культуры, об-
разования; инновационные процессы в регио-
не; социально-экономические проблемы раз-
вития; актуальные проблемы управления в со-
временном социуме; развитие научно-техни-
ческого комплекса в регионе; юриспруденция
в контексте социокультурной динамики реги-
она; естественные науки и экологическое об-
разование; актуальные проблемы педагогики
высшей школы; развитие профессионального

образования в регионе;  проектирование ме-
жэтнического и межконфессионального обра-
зовательного пространства в регионе; интер-
культурная коммуникация в образовательных
системах.

По итогам конференции был проведен круг-
лый стол «Актуальные проблемы и перспективы
развития университетского округа», в работе ко-
торого приняли участие представители Российс-
кой академии образования, Южно-Уральского
научно-образовательного Центра РАО, админи-
страции области, известные оренбургские ученые
и их гости.

Интересным, запоминающимся событием
стал телемост Оренбург-Саранск «Проблемы
и перспективы развития университетского ок-
руга», проведенный при технической поддер-
жке Центра Интернет.

Значимость конференции для нашего ре-
гиона трудно переоценить. Поднятые вопро-
сы охватывают различные аспекты сложней-
ших проблем, остро волнующих и ученых, и
практиков, работающих в системе образова-
ния, науки и культуры. В ходе острых дискус-
сий, вспыхнувших буквально с первых часов
работы конференции, были выработаны кон-
кретные рекомендации для социальных работ-
ников, ученых и практиков — всех тех, кто за-
нимается вопросами образования, воспитания,
обучения и развития личности.

Интересными и остроактуальными были
выступления как оренбургских ученых, так и
их гостей, которые представляли различные
регионы России. Произошел обмен опытом,
знаниями, что само по себе чрезвычайно важ-
но в науке.

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Хроника научной жизни
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5 сентября 2000 года исполнилось 60 лет
доктору технических наук, профессору Абдра-
шитову Рамзесу Талгатовичу.

Абдрашитов Р.Т. родился в Москве, в се-
мье служащего.

Закончил  Оренбургский сельскохозяй-
ственный институт, затем очную аспирантуру
при Челябинском институте механизации и
электрификации сельского хозяйства.

Трудовой путь Абдрашитова Р.Т. начал-
ся в Казахстане в 1962 году, где он работал за-
ведующим ремонтными мастерскими. В 1963
году Рамзес Талгатович начал работать пре-
подавателем на кафедре ремонта машин и эк-
сплуатации транспортного парка Оренбургс-
кого сельскохозяйственного института. Одно-
временно с преподавательской деятельностью
активно занялся научными исследованиями и
в 1964 году успешно поступил в аспирантуру,
которую завершил написанием кандидатской
диссертации. После защиты диссертации, в
1968 году, продолжил преподавательскую и
научно-исследовательскую деятельность на
кафедре Физики и электротехники Оренбург-
ского сельскохозяйственного института, где за
16 лет работы прошёл путь от старшего пре-
подавателя до заведующего кафедрой. В это
время Рамзес Талгатович активно занимался
научной работой, создаёт свою научную ла-
бораторию, готовит аспирантов. В 1981 году
защищает докторскую диссертацию и год спу-

стя подтверждает степень доктора техничес-
ких наук. Творческий и интеллектуальный по-
тенциал Абдрашитова Р.Т. позволили ему воз-
главить Оренбургский политехнический ин-
ститут с октября 1983 года по 1987 год. Этот
период ознаменован новым витком в развитии
научной мысли Рамзеса Талгатовича. Его на-
учные интересы располагаются в области сис-
темного анализа и теории управления.
За период с 1986 по 1997 годы Абдрашитов
Р.Т. возглавлял кафедру автоматики и авто-
матизированного производства, был деканом
специального факультета предтечи нынешне-
го ФПК. С 1997 и по 1999 годы возглавлял ин-
ститут инноватики. Внастоящее время заведу-
ет кафедрой «Управление инновационными
проектами»

Абдрашитов Р.Т. - крупный учёный, вни-
мательный научный руководитель, хороший
организатор. В настоящее время под его ру-
ководством действует целое научное направ-
ление в области управления сложными систе-
мами и системного проектирования. Диссер-
тации выполненные, под руководством про-
фессора Р.Т.Абдрашитова, успешно защища-
ются, находя практическое применение.

Сотрудники ОГУ от души поздравляют
Р.Т.Абдрашитова с юбилеем и желают ему и
его семье благополучия.

Р.Т.Абдрашитов имеет 190 печатных ра-
бот и 18 изобретений.

АбдрашитовАбдрашитовАбдрашитовАбдрашитовАбдрашитов
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23 июля 2000 года исполнилось 60 лет кан-
дидату технических наук, доценту Ромашову
Роберту Васильевичу.

Ромашов Роберт Васильевич работает в
университете свыше 30 лет - с февраля 1967 г.,
в должности заведующего кафедрой сопротив-
ления материалов с июня 1979 г. и по настоя-
щее время.

Является высококвалифицированным
педагогом. Под его руководством на кафедре
разработан учебно-методический комплекс,
обеспечивающий проведение учебного процес-
са на высоком научно-методическом уровне,
созданы и функционируют учебные и научные
лаборатории. Имеет 110 публикаций, из них
22 учебно-методических и 88 научных работ,
в том числе глава в изданной монографии.

Учебное пособие по курсу “Сопротивле-
ние материалов”, ОГУ. 2000 (без соавторов)
издано с грифом УМО в области машиностро-
ения и приборостроения.

Ромашов Р.В. активно занимается науч-
ной работой в направлении разработки и ис-
следований новых критериев прочности мате-
риалов и конструкций. В 80-е годы руководил
выполнением научных разработок в рамках
координационного плана комплексной про-
граммы “Надежность конструкций” хоз-
расчетного научного объединения Минвуза

РСФСР. В последние годы являлся руководи-
телем выполняемых на кафедре исследований
в рамках крупной научно-технической про-
граммы, связанной с использованием поли-
мерных композиционных материалов (угле-
пластики, органопластики) в силовых
конструкциях космических аппаратов, руково-
дил хоздоговорными и госбюджетной НИР,
утвержденной Головным советом по механи-
ке Госкомитета РФ по высшему образованию.
В настоящее время осуществляет руководство
двумя аспирантами и тремя соискателями.
s  В 1992 г. награжден нагрудным знаком
“За отличные успехи в работе” Госкомитета
СССР по народному образованию. В 1998 г.
награжден нагрудным знаком и присвоено зва-
ние “Почетный работник высшего професси-
онального образования России”. Награжден
медалью “Ветеран труда”. В январе 1996 г.
присвоено звание “Ветеран Оренбургского
государственного университета”.

В 1996 г., как победитель университетс-
кого конкурса учебников и учебных пособий,
награжден Дипломом лауреата премии Адми-
нистрации Оренбургской области “За достиг-
нутые успехи и творческий подход в работе с
учащимися”.
Р.В. Ромашов имеет 120 печатных работ и
изобретений.
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A.N.Polyakov
The problem of Novgorod – Severskiy origin. One of the controversial questions of the Ancient Rus history
about the origin of Novgorod – Sseverskiy is analysed in this article on the basis of different sources. The
employment of new sources (results of archaelogical excavations and “Saga about St.Boris and Gleb”) made
it possible to consider this problem from a new point of view and to propose author’s own version.

I.Ye.Makhrov
Tax-payment execution: legislation improvement problems
This article analyses legality condition in the sphere of taxation relations, where one of the main problems is
taxpayers’ avoiding their tax-payment duties which has become very common nowadays. The article points
out certain gaps in tax collection legislation and legal mechanism of tax levy; it offers some ways of develop-
ing legislative amenability measures for non-payment of taxes, of improving tax and organs cooperation.

V.P.Kovalevskiy, I.D.Belonovskaya, Zh.G.Piskunova
The perspectives of multilevel continuous technical education development.
Premises and tendencies of multilevel technical education development, modern condition, forms and problems
of it are considered in this article. The peculiarities of humanization and humanitarization process are revealed.
Perspective project of integrated educational system “college – university” is proposed in Orenburg region.

V.P. Kovalevskiy, A.V. Vorobyov, M.A.Vasilchenko
Tempus / Tacis educational technologies and modern higher professional education development in Europe
and Russia.
This article depicts the university activities experience in international educational project tempus. Modern
European and Russian educational systems analysis is given in this article.

S.Ye. Matushkin
Youth education peculiarities under existing conditions.
The notion “education” is given in the preamble of the law of education. Education is interpreted as a pur-
pose-oriented process of training and upbringing according to human, social and state interests.

N. S. Sakharova, L. F. Machneva
Active studies of foreign languages as means
of humane higher professional education
The article analyses modern tendencies in higher professional education development. Active studies of
foreign languages are considered to be one of the main constituents of humane educational process
concept. Active studies of foreign languages presume value theory, autonomy and language creativity
acquisition.

A.Yu.Bogomolova, Yu.V.Sokolov
Foreign language – professional and personal training means.
The article represents the questions about the formation and development of future specialist personality.
The notion “adaptation” of the students to their professional activity is determined in accordance with training
value approach at the university. Foreign language is considered as means of professional and personal
value orientations’ formation.

A.N.Ksenophontova, O.O.Denina
Student educational activity stimulation.
The problem of student educational activity stimulation by means of activity approach realization is consid-
ered in this article. The main components of the problem and ways of its sollution are analysed.

T.V.Minakova
Specific nature of cognitive independence development in student’s language learning
The article deals with the role of language and language speaker in determining specific nature of cognitive
independence development in ESP teaching takes place are being discussed. Model describing specific
nature of cognitive independence development in student’s language learning is presented.

A.I.Rudova
Public pedagogics ideas in the formation of the personality.
Public pedagogues is the experience and its description; some means and ideas of public education; the
whole complex of pedagogical informations and educational experience, preserved in folklore and in vari-
ous folk ceremonies; rituals and customs; children games; toys. The creators of public pedagogics  are
people without special books or compositions who had been searching and found many successful ways
of preparing new generations to life. Even the terms “education” and “upbringing” came into the scientific
literature from every day speech

Ye.V.Grivko
The humane ecological “Image of the world”, consummation standards as criteria of moral-ethical progress
of personality.
To develop the interpretation of the universe, all round world outlook, moral-ethic bases, and an internal core,
a faith which helps people to survive in critical situations and then to state them in mentality of people is
represented in modern society by a major task. This task can be solved by persistent ecological upbringing
and education especially during realization of conditions for the formation of the humane ecological “Image of
the world” in education.
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L.V.Bezrukova
Value approach to modern infant education problems.
The article is devoted to modern infant education problems. It also deals with the value approach to this
problem.

L.N.Budayeva
Yhe ascent to the humane and cultural values at literature lessons.
The article deals with the content of the notion “values”, which includes orientation process mechanisms.
Reference points show that cultural values are not given to a student in a ready-made form but through his
personality ascent to these values on the basis of the universal dialectical rise of the needs. These are the
ways to develop man creative abilities. The emotional significance that provides the algorithm of student’s
ascent to the cultural values at the lessons of literature is revealed.

A.Ya. Mikitchenko
Wind energy application in Orenburg region.
Constant increase of energy rates points out the effectiveness of non-traditional sources of energy. The
article deals with the possibility of electric energy production using wind-driven electric power stations in
Orenburg region. The author proves the possibility of 50 kw electric power station installation working parallel
to optimal control mains which provides max power efficiency within different wind speed.

Yu.V.Gorelskaya, A.P.Fot
Operation optimization of sintered porous materials induction heating under thermal treatment
The article deals with one of the possible solutions of thermal problem. The aim is to compose basic
mathematical model for heating process of sintered porous materials. The solution of a problem for bush-
ing-type part made of ferrous carbon materials is given.

A.N.Polyakov, A.A.Terentyev
Experimental research of CNC lathe thermodynamic condition.
This article represents the experimental research results of CNC lathe (mod. 16 B 16 T1) thermodynamic
condition. The aim of this research was to determine lathe thermodynamic condition at different regimes of
lathe idling. The experiment was carried out for three frequencies of spindle assembly rotations: 200 min-1,
800 min-1 and 2000 min-1. Temperature and movement indices on x and y axes were fixed at lathe heating
and cooling. Two effects were fixed: “temperature flash” – after sa stop and “temperature failure” while
restarting.

V.M.Kushnarenko, S.P.Beridze
Natural longitudinal oscillations of the conical core.
This article is devoted to the research of the vibrations of the core with broad fastened and narrow running
ends. The solution is obtained as orthogonal system of functions series expansion, expressed by means of
Bessel functions.

A.P.Vasilyev
Temperature field in viscous liquid around collapse cavitation bubble.
The task about sphere-symmetric field of temperatures in viscous liquid around collapse cavitation bubble is
considered. The mechanism of kinetic energy viscous dissipation is taken into account. The equation of
energy was solved numerically by the method of finite differences. It is shown that liquid temperature near the
bubble gets warm no more than on 10C in conditions appropriate to water pumps work.

N.I.Zhezhera
Signal input by the derivative from inlet pressure in safety valve with servooperation.
The article describes the theoretical analysis and experimental test results of the signal input by the deriva-
tive from inlet pressure in safety valve with servooperation by means of resilient capacity connection into
space between the basic and pilot valves.

Y.A.Chirkov, V.M.Kushnarenko, M.R.Ishmeyev
Stressed condition estimate of gas well equipment parts.
Experimental and theoretical residual stress quantity determination in gas well equipment thick-walled parts
of Orenburg gas-condensate field is examined in this article.

Yu.I.Sinitsin,  V.B.Shashkov
Calculating and transforming chains formation by means of the operations differed from the basic one.
The possibility of the functional transformers formation is considered on the basis of reflection functions
device. The use of these functions gives the possibility to get chain structures of nosn-base composition of
operational elements at the expense of changing the pole-zero diagram’s form.

Ye.V.Kvitek, V.N.Tarasov, V.D.Shevelenko
Filtration of measuring signals by the polynomial orthogonalization method
Filtration spectral method of measuring signals is considered in this article. This method is based on the
possibility of signal transformation contraction by means of changing harmonic function basis into Kernel
Dirihle basis.
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V.G.Korotkov, T.M.Zubkova, D.A.Musiyenko
The mixing extruded product in the screw channel and it’s estimate.
It’s possible to estimate the quality of screw channel mixing by means of shift deformation. To determine the
shift deformation in screw channel the dependence in the article is obtained. The dependence can be used to
make up the mathematical model of plant materials extrusion for the determination of the effect parameter,
which is characterized by the quality of mixing pressed mechanism

V.J.Polischuk,  R.F. Sagitov, K.A.Fisenko,  R.N. Abdrapgikov
Material rheological parameters determination by means of reverse extrusion in circular channel with a mov-
able wall.
The main power of useful resistance forces is spent in the run-off section. Therefore, optimization of the
processes is needed to improve extruders single-screw pressed mechanisms used in food industry. It allows
to determine rheological parameters of the extruded material in a thin layer with high speeds of the shift when
it flows in circular channel (section) with a movable wall.

S.I.Plushnikova, A.I.Voronkov, A.P.Ivanova, M.A.Vasilyeva, A.O.Pripadchev, Zh.K.Usenbayeva
Technological description of the bulk ingredients movement in the toro-like vibromixer.
The approach to the description model formation of the bulk ingredients movement in the toro-like vibromaxer
is considered on the basis of parameter synthesis elements. The complex of parameters and their correla-
tions in technological description process are analysed.

A.S. Fyedotov , R.R. Zainutdinov
Rapid method of bromine ion determination in stratum waters.
Investigations were held on improving bromine determination by sodium hypochloride solution, which was
replaced by whiteness solution, as it takes five – seven days to get sodium chloride ready. This method can
be used even in field condition, that is directly at the bore-hole.

V.F.Crebenyuk , A.Ye. Patlakhov
Automatic control of heat supply system economic parameters
This article is dedicated to the system of heat supply quality control. It deals with the subsystem of eco-
nomic analysis on particular. The open system ideology is supposed to be of great importance for systems
of such type. System structure and its functions are defined in this paper. The main requirements to
subsystems are given.

N.E.Bannova
The problem of economic evolution forecasting in the chaos phenomenon context: the general approach.
The article expounds the basic principles the author bases on in the economic evolution research in the
context of nonlinear dynamics methodology; the latter stressing the role of chaos in the evolution of unequal
nonlinear dynamic systems.
The nonlinear approach to the economic dynamics analysis allows to formulate correctly the problem of
economic evolution forecasting and control.

V.A. Bondarenko, O.G.Karabanova
Role and significance of strategy selection in enterprise activity.
The article deals with existing special points of view giving by different scientists on the problem of the defi-
nition of the notion “strategy”. The notion “strategy” is the central one in the theory of management. The
developed analysis allows to conclude that the notion “strategy” is being considered in statics as well as in
dynamics. The author offers to determine strategy as a common trend of actions which gives a perspective
development of the enterprise to achieve competing advantages taking into consideration favourable pos-
sibilities and dangers of external environment, its own advantages and disadvantages.
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1 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
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